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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Основная     образовательная      программа     среднего      общего      образования      МКОУ 
«Благодатенская средняя общеобразовательная школа» (далее ООП СОО школы) определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур- 

ное) в таких формах, как спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис- 

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее Стандарт, 

ФГОС СОО) и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего об- 

разования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает дости- 

жение учащимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленны- 

ми ФГОС СОО. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осозна- 

ние собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределе- 

нию; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа- 

цией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает ре- 

шение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио- 

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладе- 

ние духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова- 
ния; 

– обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с тре- 

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова- 

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязатель- 

ных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обяза- 

тельных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
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для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), 

а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентифика- 

ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданско- 

го становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной дея- 

тельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образователь- 

ной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих об- 

разовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорово- 

го, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото- 

рый предполагает: 

– формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси- 

хологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определя- 

ется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функцио- 

нирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образова- 

ния; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов систе- 

мы образования (педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей)); материаль- 

ной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, ко- 

торый может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова- 

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный крите- 

рий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого по- 

тенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со- 

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особен- 

ностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных отноше- 

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея- 

тельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руко- 

водствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овла- 

дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-техниче- 

ского компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональ- 

ные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне среднего обще- 



8 
 

го образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя- 

тельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предме- 

та, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, 

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индиви- 

дуальной образовательной траектории; 

– с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной терминоло- 

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремле- 

нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образователь- 

ной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали- 

дов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в про- 

фессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего об- 

разования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результа- 

ты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего об- 

разования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятель- 

ность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе- 

мую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образова- 

ния. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной образователь- 

ной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные ин- 

тересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образователь- 

ных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образова- 

ния на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной шко- 

лы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка- 

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных ме- 

роприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универ- 

сальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельно- 

сти определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностно- 

му самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процес- 

се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен- 

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле- 

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи- 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от- 

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо- 

ровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли- 

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского на- 

рода и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу- 

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь- 

ного самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю- 
щих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российско- 

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу- 

манистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гра- 

жданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ- 

ствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен- 

ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна- 

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого- 

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива- 

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро- 

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при- 

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни- 

чать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответствен- 

ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно- 

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения об- 

щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи- 

вой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже- 

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ- 

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо- 

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственно- 

го быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз- 

ненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, до- 

бросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно- 
стей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде- 

мического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком- 

форта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ- 

лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб- 

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз- 

ненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи- 
руя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав- 

ленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз- 

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна- 
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще- 

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни- 

ках; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру- 

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного су- 

ждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз- 

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа- 

тий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро- 

ванного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые предметные результаты освоения ООП представлены в виде результатов 

четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник по- 

лучит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентирован- 

ных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возмож- 

ность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обуча- 

ющихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на об- 

щую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и об- 

щего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучае- 

мой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а по- 

средством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для дан- 

ной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето- 

дов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру- 

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для по- 

следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ- 

ность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха- 

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп- 

ности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выно- 

сятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предо- 

ставлена каждому обучающемуся. 

 
1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего обще- 

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
1.2.3.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

–анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

–анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

–анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
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чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

–о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

–об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

–о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

–имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
1.2.3.3. Родной язык 

Изучение учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллек- 

туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству по- 

знания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобще- 

ние к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культу- 

ры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осозна- 

ние исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным ли- 

тературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор- 

мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио- 

нально-смысловых типов и жанров. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего об- 

разования у выпускника на базовом уровне будут: 

1) сформированы понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) сформированы умения владения видами речевой деятельности на родном языке (ауди- 

рование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окру- 

жающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур- 

ного общения; 

3) сформированы навыки свободного использования коммуникативно-эстетических воз- 

можностей родного языка; 

4) сформированы понятия и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированы навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана- 

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
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6) обогащен активный и потенциальный словарный запас, расширен объем используе- 

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) сформированы умения владения основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексически- 

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при- 

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформирована ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред- 

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много- 

аспектного диалога 

 

1.2.3.4. Иностранный язык 

 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности . 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами dass, 

was ,wen, usw; употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, usw; 

употреблять в речи условные предложения; 
употреблять в речи предложения с конструкцией Ich möchte, ich will; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: ich will Arzt werden; 

употреблять в речи инфинитив цели (um…zu Infinitiv); 

использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens ,Imperfekt, 
Perfekt, Plusquampefekt, Futurum. 
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Präsens 

Passiv , usw; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

Futurum; употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (wollen ,können,möchten, 

sollen,müssen); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени употреблять в речи структуру haben-sein Partizip II как эквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Perfekt, Präteritum; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

 
1.2.3.5. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

–знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

–определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

–характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

–представлять культурное наследие России и других стран; 

–работать с историческими документами; 

–сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

–критически анализировать информацию из различных источников; 

–соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
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процессами, персоналиями; 

–использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

–использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

–читать легенду исторической карты; 

–владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

–демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

–оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

–ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

–устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

–определять место и время создания исторических документов; 

–проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

–характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

–понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

–использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

–представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

–соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

–анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

–обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

–приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

–применять полученные знания при анализе современной политики России; 

–владеть элементами проектной деятельности. 
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1.2.3.6. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

–определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

–составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

–сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

–сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

–выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

–раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

–выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

–выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

–описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

–решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

–оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

–объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

–характеризовать географию рынка труда; 

–рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

–анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

–характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

–определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

–оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

–оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

–оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

–объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

–переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

–составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

–делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

–выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

–давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

–понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

–оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

–раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

–прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

–оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

–оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

–оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

–анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

–выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

–понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

–давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 
1.2.3.7. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–Выделять черты социальной сущности человека; 

–определять роль духовных ценностей в обществе; 

–распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

–различать виды искусства; 

–соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

–выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

–выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

–раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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–различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

–выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

–анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

–различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

–выявлять особенности научного познания; 

–различать абсолютную и относительную истины; 

–иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

–выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

–выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

–Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

–приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

–формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 
Экономика 

–Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

–конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

–объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

–оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

–различать формы бизнеса; 

–извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

–различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

–различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

–различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

–выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

–определять причины безработицы, различать ее виды; 

–высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

–объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

–анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

–приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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–высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

–различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 
Социальные отношения 

–Выделять критерии социальной стратификации; 

–анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

–выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

–высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

–выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

–конкретизировать примерами виды социальных норм; 

–характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

–различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

–определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

–различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

–выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

–характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

–характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

–характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

–высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

–формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

–осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

–оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 
Политика 

–Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

–различать политическую власть и другие виды власти; 

–устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

–высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
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–раскрывать роль и функции политической системы; 

–характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

–различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

–обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–характеризовать демократическую избирательную систему; 

–различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

–устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

–определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

–конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

–формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

–оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

–различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

–Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–выделять основные элементы системы права; 

–выстраивать иерархию нормативных актов; 

–выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

–различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

–обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

–аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

–раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

–применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–различать организационно-правовые формы предприятий; 

–характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

–давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

–находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

–характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

–иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

–извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

–объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

–оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–характеризовать основные методы научного познания; 

–выявлять особенности социального познания; 

–различать типы мировоззрений; 

–объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

–выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

 
Общество как сложная динамическая система 

–Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

–выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

–систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

 
Экономика 

–Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–выявлять противоречия рынка; 

–раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–определять место маркетинга в деятельности организации; 

–применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

–оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–раскрывать фазы экономического цикла; 

–высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

–извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 
Социальные отношения 

–Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

–высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 



27 
 

–анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

–выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

–толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

–находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

–выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

–выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

–анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 
Политика 

–Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–выделять основные этапы избирательной кампании; 

–в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

–отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

–самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

–характеризовать особенности политического процесса в России; 

–анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

–Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

–перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

–характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

–ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

–применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

–характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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1.2.3.8. Математика 

 Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

воз- 

можность научиться 

 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образо- вания 

по специальностям, связанным с 

при- кладным использованием 

математики. 

Для обеспечения возможно- 

сти успешного продолжения об- 

разования по специальностям, 

свя- занным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельно- сти в области 

математики и 

смежных наук. 

 

 Требования к результатам 

Элементы 

тео- рии 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: 

ко- нечное множество, элемент 

множе- ства, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, чи- словые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтер- вал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, след- ствие, 

частный случай общего утвер- 

ждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представлен- ных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утвер- ждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые множества 

 Достижение результатов 

раз- дела I; 

 оперировать понятием 

опреде- ления, основными 

видами опре- делений, 

основными видами теорем; 

 понимать суть косвенного 

до- казательства; 

 оперировать понятиями 

счет- ного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математи- ческой индукции 

для проведе- ния 

рассуждений и доказа- 

тельств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

мно- жественный язык и 

язык логи- ки для описания 

реальных про- цессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предме- тов 
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на координатной прямой и на 

координат- 

ной плоскости для описания 

реальных 

 
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть це- 

лостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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 процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 

Числа и 
выраже- 

ния 

 Свободно оперировать понятиями: 
на- 

туральное число, множество 

натураль- ных чисел, целое число, 

множество це- лых чисел, 

обыкновенная дробь, деся- тичная 

дробь, смешанное число, рацио- 

нальное число, множество 

рациональ- ных чисел, 

иррациональное число, ко- рень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

гео- метрическая интерпретация 

натураль- ных, целых, рациональных, 

действи- тельных чисел; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и 

решении за- дач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дро- би, числа, записанные с 

использовани- ем арифметического 

квадратного кор- ня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

спосо- бами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразова- ния выражений, 

содержащих действи- тельные числа, 

в том числе корни нату- ральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррацио- нальных выражений. 

 Достижение результатов 
раз- 

дела I; 

 свободно оперировать 

число- выми множествами 

при реше- нии задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при реше- нии 

стандартных задач 

 свободно выполнять тожде- 

ственные преобразования 

три- гонометрических, 

логарифми- ческих, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представ- лении НОД; 

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисле- ния; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительны- ми и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводи- 

мый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач; 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических     задач,     в     том     

числе 

приближенных    вычислений,    
используя 
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 разные способы сравнений; 

-записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

 составлять и оценивать разными 

спосо- бами числовые выражения при 

реше- 

нии практических задач и задач из 

дру- 

гих учебных предметов 
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Уравнения и не- 

равенства 

-Свободно оперировать 
понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием

 другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

-решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

-овладеть основными типами 

показательных,

 логарифмическ

их, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач; 

-применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

-понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

-владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

-использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

-решать алгебраические уравнения 

и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

-владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

-решать уравнения в целых числах; 

-изображать множества на 

плоскости, 

 Достижение результатов 
раз-

дела I; 

 свободно определять тип и 

вы- бирать метод решения 

показа- тельных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, ирра- 

циональных уравнений и 

нера- венств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

си- стем;

 свободно решать системы 

ли- нейных уравнений;

 решать основные типы 

урав- нений и неравенств с 

парамет- рами;

 иметь представление о нера- 

венствах между средними 

сте- пенными
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 задаваемые уравнениями, неравенствами 
и 

их системами; 

-свободно

 использова

ть тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

-выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

-составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

-составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- использовать программные 

средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 
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Функции  Владеть понятиями: зависимость ве- 

личин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и мно- 

жество значений функции, график 

зави- симости, график функции, нули 

функ- ции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, пе- 

риодическая функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при реше- нии задач; 

 владеть понятиями показательная 

функ- ция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показатель- 

ной функции при решении задач; 

 Достижение результатов 
раз- 

дела I; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при ре- шении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциаль- ных 

уравнений первого и вто- 

рого порядков 
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  владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометриче- 

ских функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

за- дач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преоб- разования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая 

последова- тельность, арифметическая 

и геометри- ческая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической 

и геомет- рической прогрессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

-определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции,

 промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

-интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;. 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процес- сов в биологии, экономике, 

музыке, ра- диосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 
мате- 

матического 

ана- лиза 

 Владеть понятием бесконечно 
убываю- 

щая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие 

 Достижение результатов 
раз- 

дела I; 

 свободно владеть 

стандарт- ным аппаратом 

математиче- ского анализа 

для вычисления производных 

функции одной 
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 и бесконечно малые числовые 
последо- 

вательности и уметь сравнивать 

беско- нечно большие и бесконечно 

малые по- следовательности; 

 владеть понятиями: производная 

функ- ции в точке, производная 

функции;

-вычислять

 производн

ые элементарных функций и их 

комбинаций; 

-исследовать функции

 на монотонность 

и экстремумы; 

-строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

-владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

-владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

-применять теорему Ньютона– 

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов;

  интерпретировать полученные 

ре- зультаты

переменной; 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и по- строения 

графиков, в том чис- ле 

исследования на выпук- 

лость; 

 оперировать понятием 

перво- образной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведения- ми об интеграле 

Ньютона– Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными выс- ших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближен- ные вычисления 

(методы реше- ния 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

гра- фика функции и уметь 

исследо- вать функцию на 

выпуклость 
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Статистика и 

теория 

вероятно- стей, 

логика и 

комбинаторика 

 Оперировать основными 
описательны- 

ми характеристиками числового 

набо- ра, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

-оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

-владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

 Достижение результатов 
раз- 

дела I; 

 иметь представление о цен- 

тральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выбо- рочном 

коэффициенте корре- ляции 

и линейной регрессии; 

 иметь представление о 

стати- стических гипотезах 

и про- верке 

статистической гипоте- 

зы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 
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 -иметь   представление   об   
основах 

теории вероятностей; 

-иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

-иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

-иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

-понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

-иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

-иметь представление о корреляции 

случайных величин. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-вычислять или

 оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 

-выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

коди- ровании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

-владеть

 понятия

ми конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении задач; 

Текстовые 
задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выби- 

рать оптимальный метод решения 

зада- чи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

прово- дить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

ва- риантов, проверки условий, 

выбора оп- тимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

по- лученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противо- речащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

инфор- мацию из одной формы 

записи в дру- гую, используя при 

необходимости схе- мы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

 Достижение результатов 
раз- 

дела I 
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изучении других предметов: 
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  решать практические задачи и задачи 
из 

других предметов 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

мате- матических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

опреде- ления геометрических фигур, 

выдви- гать гипотезы о новых 

свойствах и при- знаках 

геометрических фигур и обосно- 

вывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в не- 

сложных случаях классификацию фи- 

гур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комби- нации фигур, извлекать, 

интерпретиро- вать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содер- жания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные по- строения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

реше- ния задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

гео- метрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

приз- ма, параллелепипед, пирамида, 

тет- раэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающих- ся прямых в 

пространстве и уметь нахо- дить угол 

и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

 Иметь представление об 
акси-

оматическом методе; 

 владеть понятием 

геометри- ческие места 

точек в про- странстве и 

уметь применять их для 

решения задач;

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и дву- гранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и си- 

нусов для трехгранного 

угла;

 владеть понятием 

перпендику- лярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении за- дач;

 иметь представление о двой- 

ственности правильных 

много- гранников;

 владеть понятиями 

централь- ное и 

параллельное проектиро- 

вание и применять их при 

по- строении сечений 

многогран- ников методом 

проекций;

 иметь представление о раз- 

вертке многогранника и 

крат- чайшем пути на 

поверхности 

многогранника;

 иметь представление о 

касаю- щихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь приме- нять их при 

решении задач;

 применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости;

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач;
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параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проек- тирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем век- торный метод 

и метод коор- динат;

 иметь представление об 

аксио- мах объема, 

применять форму-
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 прямой и плоскости при решении 
задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проек- ции, уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий пер- 

пендикуляр двух скрещивающихся 

пря- мых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендику- лярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллеле- пипед и применять 

свойства параллеле- пипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

па- раллелепипед и применять его 

при ре- шении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пи- рамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении за- дач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади 

поверхно- стей многогранников и 

уметь приме- нять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(ци- линдр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении за- дач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

лы объемов прямоугольного 
па- 

раллелепипеда, призмы и 

пира- миды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отно- шениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вы- числения объемов и 

поверхно- стей тел 

вращения, объема 

шарового слоя; 

 иметь представление о 

движе- ниях в пространстве: 

парал- лельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, цен- тральной 

симметрии, поворо- те 

относительно прямой, вин- 

товой симметрии, уметь 

при- менять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площа- ди ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трех- гранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преоб- разовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при ре- шении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плос- кости методами 

стереомет- рии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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многогранников, тел вращения и 

при- менять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке ци- 

 

 линдра и конуса, площади 
поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении за- дач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в 

про- странстве и уметь решать 

задачи на от- ношение объемов и 

площадей поверх- ностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практическо- го характера и 

задач из смежных дисци- плин, 

исследовать полученные модели 

и интерпретировать результат 

 

Векторы и 
коор- 

динаты в 

про- 

странств

е 

 Владеть понятиями векторы и их 
коор- 

динаты; 

 уметь выполнять операции над 

вектора- ми; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 

фор- мулу расстояния между 

точками, урав- нение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач 

 Достижение результатов 
раз-

дела I; 

 находить объем 

параллелепи- педа и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин;

 задавать прямую в 

про- странстве;

 находить расстояние от 

точ- ки до плоскости в 

системе координат;

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе коорди- нат

История мате- 

матики 

 Иметь представление о вкладе 
выдаю- 

щихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в 

Достижение
 результат
ов 

раздела I 
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развитии России 

Методы 
матема- 

тики 

 Использовать основные методы 

доказа- 

тельства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических закономер- 

ностей в природе характеризовать 

кра- соту и совершенство 

окружающего 

 Достижение результатов 

раз- 

дела I; 

 применять математические 

знания к исследованию окру- 

жающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 

 мира и произверешать уравнения в 
це- 

лых числах;дений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникацион- ные системы при 

решении математиче- ских задач; 

 пользоваться прикладными 

программа- ми и программами 

символьных вычис- 

лений для исследования 

математиче- ских объектов 
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1.2.3.9. Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего обще- 

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло- 

виях дискретизации; 

–определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их осно- 

ве несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написан- 

ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

–выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгорит- 

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

–создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

–использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре- 

шаемых задач и по выбранной специализации; 

–использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото- 

вить полученные данные для публикации; 

–аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре- 

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо- 

нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

–использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

–использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

–создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

–применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

–соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте- 

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна- 

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

–использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова- 

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; вы- 

полнять созданные программы; 
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–разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чи- 

словые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по- 

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на пред- 

мет соответствия реальному объекту или процессу; 

–применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

–классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за- 

дач; 

–понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек- 

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютера- 

ми и мобильными устройствами; 

–понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
1.2.3.10. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об- 

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч- 

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

–демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

–устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче- 

ские модели для их описания и объяснения; 

–использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче- 

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая; 

–различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч- 

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, модели- 

рование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 

–проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать зна- 

чение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным форму- 

лам; 

–проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих дан- ную 

за-висимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве- 

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические за- 

коны с учетом границ их применимости; 
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–решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя моде- 

ли, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (дока- 

зательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

–решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло- 

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи- 

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

–учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче- 

ских и межпредметных задач; 

–использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе- 

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче- 

ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

–использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес- 

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране- 

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при- 

мени-мости и место в ряду других физических теорий; 

–владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова- 

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети- 

ческих выводов и доказательств; 

–характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

–решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с вы- 

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связываю- щих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче- 

ских устройств; 

–объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо- 

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на осно- 

ве имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
1.2.3.11. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; 

узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые угол- 

ки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 
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• узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их науч- 

ного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь. 

• узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентри- 

ческой системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как 

на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

• на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о кос- 

мических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппа- 

ратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля 

—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

• узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет- 

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

• получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать 

о термоядерном источнике энергии. 

• узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых кар- 

ликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

• узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до дру- 

гих галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах об- 

разуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассе- 

янные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью на- 

блюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в 

центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и яче- 

истой структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных пара- 

доксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией 

и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 
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• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими мето- 

дами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость 

от времени. 

 
1.2.3.12. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об- 

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

–демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными нау- 

ками;  
–раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

–понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек- 

тронного строения атомов; 

–объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

–применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли- 

чения и идентификации веществ по их составу и строению; 

–составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу со- 

единений; 

–характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли- 

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич- 

ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

–прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

–использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопас- 

ного применения в практической деятельности; 

–приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при- 

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат- 

ного волокна); 

–проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кисло- 

ты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и космети- 

ческих средств; 

–владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора- 

торным оборудованием; 

–устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав- 

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания хими- 

ческих процессов; 
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–приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

–приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ- 

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

–проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со- 

став; 

–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества- 

ми, средствами бытовой химии; 

–осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур- 

ным формулам веществ; 

–критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

–представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо- 

гических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

–использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследова- 

тельских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических ве- 

ществ; 

–объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активно- 

сти веществ; 

–устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обосно- 

вания принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

–устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зна- 

ний. 

 
1.2.3.13. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего об- 

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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–использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследова- 

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре- 

зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

–формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

–сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

–обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимо- 

связи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

–распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схе- 

матических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обос- 

новывать многообразие клеток; 

–распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите- 

рию;  
–объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

–классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще- 

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

–объяснять причины наследственных заболеваний; 

–выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис- 

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную из- 

менчивость; 

–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни- 

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и реше- 

нии практических задач; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятель- 

ности человека и в собственной жизни; 

–объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

–объяснять последствия влияния мутагенов; 

–объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно- 

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 
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–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз- 

можное использование в практической деятельности; 

–устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фраг- 

менту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

–делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

–сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количе- 

ства генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

–определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных эта- 

пах жизненного цикла; 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моно- 

гибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер- 

минологию и символику; 

–решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследствен- 

ности и закономерности сцепленного наследования; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

–оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ; 

–сравнивать разные способы размножения организмов; 

–характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

–выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчи- 

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую катего- 

рию и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнози- 

ровать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
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1.2.3.14. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне средне- 

го общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

–знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно- 

сти; 

–знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

–характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

–характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде- 

лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

–составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

–выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си- 

стем физического воспитания; 

–выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме- 

нять их в игровой и соревновательной деятельности; 

–практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

–определять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка- 

честв; 

–проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

–владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спор- 

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

–выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- 

тельными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

–проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умствен- 

ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по ре- 

зультатам мониторинга; 

–выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

–выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физ- 

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 
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–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

–объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

–действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации в области без- 

опас-ности дорожного движения; 

–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пасса- 

жира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

–составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

–комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружаю- 

щей среды; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре- 

ды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

–распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

–описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

–определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи- 

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

–опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело- 

века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимо- 

сти; 

–опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

–прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

–составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

–распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

–соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

–использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо- 

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ- 

ными молодежными хобби; 

–применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного пове- 

дения во время занятий современными молодежными хобби; 

–распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо- 

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
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–использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци- 

аль-ное поведение на транспорте; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и ре- 

комендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

–составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и тер- 

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде- 

ления ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и тер- 

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за- 

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо- 

вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

–приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социально- 

го характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

–объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо- 

бенно-сти и последствия; 

–использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуаль- 

ного дозиметрического контроля; 

–действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населе- 

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

–составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

–Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Феде-рации; 

–объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

–оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

–раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремиз- 

му, терроризму и наркотизму; 

–объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, терро- 

ристической деятельности и наркотизму; 
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–комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра- 

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера- 

ции; 

–описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

–пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу- 

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера- 

ции, для обеспечения личной безопасности; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре- 

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

–распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

–распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

–описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

–использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Фе- 

дерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

–описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

–описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

–составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори- 

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорово- 

го образа жизни; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

–оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–описывать факторы здорового образа жизни; 

–объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

–описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

–раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

–распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здо- 

ровье; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здо- 

ровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

–отличать первую помощь от медицинской помощи; 

–распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро- 

при-ятия по ее оказанию; 

–оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
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–вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь- 

зованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

–действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного на- 

значения; 

–составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра- 

давшему; 

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологиче- 

ского благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опреде-ления ответ- 

ственности; 

–оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекцион- 

ных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболева- 

ний; 

–классифицировать основные инфекционные болезни; 

–определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

–действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологи- 

ческого или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

–характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

–описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

–приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказыва- 

ющих негативное влияние на национальные интересы России; 

–приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

–раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам- 

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

–разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  
–оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

–описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор- 

мирований и органов в мирное и военное время; 

–характеризовать историю создания ВС РФ; 

–описывать структуру ВС РФ; 

–характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

–распознавать символы ВС РФ; 

–приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
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–использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя- 

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

–оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

–раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности граждани- 

на РФ; 

–характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

–раскрывать организацию воинского учета; 

–комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

–использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

–описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив- 

ной гражданской службы; 

–объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинско- 

го звания; 

–различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–описывать основание увольнения с военной службы; 

–раскрывать предназначение запаса; 

–объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

–Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

–использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

–оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

–выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

–выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

–выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

–описывать порядок хранения автомата; 

–различать составляющие патрона; 

–снаряжать магазин патронами; 

–выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–описывать явление выстрела и его практическое значение; 

–объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

–объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

–выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це- 

лям;  
–объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–выполнять изготовку к стрельбе; 

–производить стрельбу; 
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–объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–описывать устройство ручных осколочных гранат; 

–выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–характеризовать современный общевойсковой бой; 

–описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо- 

вания; 

–выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

–объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

–выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

–определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

призна-кам местных предметов; 

–передвигаться по азимутам; 

–описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования про- 

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного ко- 

стюма (Л-1); 

–применять средства индивидуальной защиты; 

–действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

–описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

–выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

–Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

–объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

–оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от- 

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

–характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учеб- 

ных заведениях; 

–использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен- 

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

–Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

–Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

–Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо- 

дернизации ВС РФ; 

–приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в вой- 

нах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
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Элементы начальной военной подготовки 

–Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

–определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

–выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

–описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

–описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

–выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за- 

щитно-го комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

–Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения во- 

енно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

–оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведе- 

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью систе- 

мы оценки и управления качеством образования в Школе, целью которой является формирова- 

ние единой системы оценки состояния образовательной системы школы, получение объектив- 

ной информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова- 

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 (Зарегистрировано в Минюсте России от 09.02.2016 №41020); 

- Устав МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа». 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах Школы –По- 

ложение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение о государственной 

итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, Положение об итоговом индивидуальном проекте, По- 

ложение о портфолио обучающегося, Положение о ВСОКО. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельно- 

сти на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО Школы и обеспечение эффек- 

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательной де- 

ятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оце- 

ночной деятельности в Школе являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итого- 

вой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Школы; 
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- оценка результатов образовательной деятельности Школы и педагогических работни- 

ков как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- ориентировать всех участников образовательной деятельности в Школе на деятель- 

ность по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредмет- 

ных, предметных; 

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися плани- 

руемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 

- получить объективную информацию о достигнутых обучающимися результатах учеб- 

ной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляются 

внешними по отношению к Школе службами (муниципальные, региональные, федеральные мо- 

ниторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам также от- 

носятся все этапы Всероссийской и областной олимпиад школьников, научно-практические 

конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального 

и федерального уровней. Внутренние процедуры организуются Школой в целях получения ин- 

формации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством об- 

разовательных результатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной программы 

Школы. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных до- 

стижений. 

 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы- 

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос- 

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных си- 

стем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуще- 

ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инстру- 

ментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сооб- 

ществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личност- 

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образо- 

вательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли- 
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жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственно- 

сти за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной тра- 

ектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, фор- 

мируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допус- 

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Ре- 

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредмет- 

ных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

– смысловое чтение; 

– познавательные учебные действия (включая логические приемы и методы позна- 

ния, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированность регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об- 

разовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с исполь- 

зованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках ито- 

говой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те- 

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе вну- 

треннего мониторинга учебных достижений. Особенности оценки по отдельному предмету 
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фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается педагогиче- 

ским советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их роди- 

телей (или лиц, их заменяющих). 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администра- 

цией Школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами рабо- 

ты с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово- 

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагно- 

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб- 

ной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер- 

живающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выяв- 

лению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные ре- 

зультаты. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения проме- 

жуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По пред- 

метам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируе- 

мых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно- 

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируе- 

мых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достиже- 

ния обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, от- 

зывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при от- 

боре документов для портфолио отдается документам внешних организаций. Отбор работ и от- 

зывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежа- 

ния, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профес- 

сии. 
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Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по теку- 

щей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия по отдельным 

предметам. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа- 

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста- 

ции. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дости- 

жения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50% заданий ба- 

зового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образо- 

вании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу- 

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю- 

щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан- 

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би - 

летов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде- 

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте- 

стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите- 

риям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово- 

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, ко- 

торые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изу- 

чения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутрен- 

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа- 

там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп- 

ленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы про- 

водятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государствен- 

ную итоговую аттестацию. 
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Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивиду- 

альный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструк- 

торское; информационное; творческое. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполне- 

ния проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат- 

кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до- 

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образова- 

нии. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенно- 

стей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей- 

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа- 

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познава- 

тельные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыка- 

ми учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм- 

мы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до- 

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающими- 

ся результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятель- 

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди- 

видуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро- 

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследова- 

тельской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и за- 

щите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследователь- 

ской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практиче- 
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ских конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возмож- 

ность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив- 

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятель- 

ности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельно- 

сти за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова- 

ния определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их роди- 

телей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформиро- 

ванных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучаю- 

щихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча- 

ющихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учеб- 

ных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз- 

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД пред- 

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастно- 

го развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизнен- 

ного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро- 

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз- 

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятель- 

ностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной де- 

ятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад- 

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из кото- 

рых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно но- 

вый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становле- 

нии УУД. 
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового яв- 

ляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные си- 

туации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это уча- 

стие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо- 

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Недостаточный уровень сформиро- 

ванности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне средне- 

го общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на ин- 

дивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старше- 

классников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные дей- 

ствия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успеш- 

ные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в откры- 

том образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно ис- 

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учеб- 

ных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуника- 

тивные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, вы- 

ходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв- 

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирова- 

ния собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшекласс- 

ника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

2.1.3 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обуче- 

нии, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в дан- 

ной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
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- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, нося- 

щие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающих- 

ся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю- 

щихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи- 

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре- 

флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего об- 

разования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в шко- 

ле: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодей- 

ствия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуника- 

ции: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обществен- 

ности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста- 

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис- 

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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- межшкольные (межрегиональные) объединения обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем бу- 

дущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских ак- 

ций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори- 

тельных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходя- 

щих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа- 

ции: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива- 

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз- 

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек- 

тории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифика- 

цией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

 
2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшекласс- 

ников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследо- 

вательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, 
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учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобрета- 

ют статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учи- 

теля. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

 
2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности яв- 
ляются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 
2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипо- 

тезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте- 

ственных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова- 

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле- 

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, получен- 

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин- 

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея- 

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для до- 

стижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю- 

щих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях дея- 

тельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продук- 

тивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри- 

териев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каж- 

дом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри- 

вать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по- 

влечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз- 

можные варианты применения результатов. 

 
2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы раз- 

вития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследо- 

вательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины- 

ми работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот- 

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея- 

тельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам- 

ках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации об- 

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в откры- 

том образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обуча- 

ющихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освое- 

ния предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровожде- 

ния образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу- 

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результа- 

ты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обу- 

чающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен- 

ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и предста- 

вителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в во- 
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лонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафо- 

нах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методиче- 

ски единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 

их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникатив- 

ное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, ис- 

следовательской, проектной деятельности. 

 
2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча- 

ющимися универсальных учебных действий 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Формами проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; проекты, ре- 

фераты, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ- 

ствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. 

Наиболее распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополни- 

тельным творческим заданием. Стандартизированный тест – это тест, производимый в макси- 

мально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку уча- 

щихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает 

этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определе- 

ние не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание. Стандар- 

тизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть 

служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название 

происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» 

можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс–метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобрета- 

ются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполага- 

ния, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных до- 

стижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 

Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить 

не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу 

между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет вхо- 

дить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

В последние годы все большую популярность (и не только в академической среде) при- 

обретает такой инновационный метод, как проектный. Метод проектов – это совокупность 
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учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результа- 

те самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбо- 

ра и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение зада- 

ний и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инстру- 

менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, пись- 

менный отчёт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выпол- 

няет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос- 

произведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло- 

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не- 

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен- 

ных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения но- 

вых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный

 диагности

че- ский признак 

Отсутствие 
контро- 
ля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущен- ных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и ис- 

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

ис- правленным ошибкам в своих 

рабо- тах и не замечает ошибок 

других учеников. 

Контроль на 
уровне 
непроизвольног

Контроль носит случайный не- 
произвольный характер, 
заметив 

Действуя неосознанно, 
предугадыва- ет правильное
 направление дей- 
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внимания. ошибку, ученик не может 
обос- новать своих действий. 

ствия; сделанные ошибки исправ- 

ляет неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

вни- мания. 

Ученик осознает правило 

контро- ля, но одновременное 

выполне- ние учебных 

действий и контро- ля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

вни- мания. 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения зада- чи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректиро- вать 

правило контроля новым усло- 

виям. 

Потенциальный 

ре- флексивный 
контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

при- меняет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя обна- 

руживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

усвоенного коррективы. 

Задачи, соответствующие 
усвоенно- му способу, 
выполняются безоши- бочно. Без 
помощи учителя не мо- жет 
обнаружить несоответствие 
способа действия новым 
условиям. 

 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оцен- 

ки. 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некри- тически (даже в случае 

явного за- нижения), не 

воспринимает аргу- ментацию 

оценки; не может оце- нить свои 

силы относительно ре- шения 

поставленной задачи. 

Адекватная 

ретро- 

спективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, соот- 

нося его со схемой действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников. 

Неадекватная 

прогностическ

ая оценка. 

Приступая к решению новой 

за- дачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учи- тывает 

лишь факт того, знает ли он ее 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

спосо- бов действия. 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

зада- чи, пытается оценивать 

свои воз- можности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учиты- вает лишь 

внешние признаки за- дачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 
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Потенциально 

аде- кватная 

прогности- 

ческая оценка. 

Приступая к решению новой 

за- дачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов дей- ствий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою

 возможность или 

невозможность решить стоя- 

щую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом. 

Актуально аде- 

кватная 

прогности- 

ческая оценка. 

Приступая к решению новой 

за- дачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усво- енных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемствен- 

ности начального, основного и среднего общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; · 

 развитие основ гражданской идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 
2.2 Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования Школы, обеспечивают достиже- 

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечивают преемственность с содержанием основного общего образования. 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам сред- 

него общего образования, структуре рабочих программ на основе примерных программ по 

учебным предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

- Содержание учебного предмета, курса. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж- 

дой темы. 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются. 

 
2.3 Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспита- 

ние взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной програм- 

мы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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- формирование уклада жизни школы, учитывающего потребности и социальные инициа- 

тивы учащихся, характер их профессиональных предпочтений, а так же историко-культурную 

среду Курского края. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающих- 

ся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа- 

лизации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающих- 

ся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита- 

тельного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляю- 

щей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культу- 

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави- 

лам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью программы является обновление содержания духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС СОО. 

Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания при получении основного общего образования на уровне цели, 

большинства решаемых задач, направлений и формируемых ценностей. 

Программа воспитания и социализации, прежде всего, опирается на базовые достижения 

среднего школьного возраста: 

- наличие у школьника культурных, предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику основной школы в коллективных формах, решать, как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем за- 

даний; 

- способность к самооценке учебных и внеучебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 
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- способность к участию в совместной учебной работе с одноклассниками, как под руко- 

водством учителя, так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- наличие желания и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостаю- 

щие знания и осваивать недостающие умения. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее на- 

стоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным ас- 

пектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне среднего 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно по- 

лезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав- 

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен- 

ную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обществен- 

но полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти- 

рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о до- 

бре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопусти- 

мом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен- 

ного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравствен- 

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 



83 
 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на осно- 

ве нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто- 

ять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич- 

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче- 

ского сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про- 

цветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна- 

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле- 

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ- 

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно- 

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива- 

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре- 

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони- 

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион- 

ных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи- 

озным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот- 

ливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
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- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 
2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви- 

тия, воспитания и социализации 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно- 

вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поли- 

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уваже- 

ние культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государ- 

ство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, слу- 

жение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно- 

правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели- 

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж- 

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

(ценности: физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоро- 

вый образ жизни); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру- 

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уваже- 

ние к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустрем- 

ленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 

воспитание 

(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологи- 

ческая культура); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче- 

ской культуры - эстетическое воспитание 

(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в твор- 

честве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечива- 

ют развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тради- 

ций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, кон- 
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кретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности рос- 

сийского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ- 

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со- 

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ- 

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гра- 

жданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ- 

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при- 

надлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не долж- 

но нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо- 

вания определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об- 

разовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова- 

ния» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сло- 

жившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравствен - 

ного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства при- 

частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценно- 

стей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде- 

рации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором на- 

ционального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том чис- 

ле гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учре- 

ждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершен- 

ствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: па- 

триотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

 
2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо- 

му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю- 

щихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гор- 

дости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, от- 

ветственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу- 

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

 № Для воспитания обучающихся в сфере 

отношения к России как к Родине 

(Отечеству) 

используются: 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Ро- 

дине (Отечеству) включает: 

1 – туристско-краеведческая, художественно- 

эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие 

экс- педиции, работа поисковых отрядов, 

дет- ский познавательный туризм (сбор 

материа- лов об истории и культуре 

родного края; ра- бота в школьном Зале 

Боевой Славы; подго- товка и проведение 

самодеятельных кон- цертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сбор- ной 

России, региональных команд; про- смотр 

кинофильмов исторического и патри- 

отического содержания; участие в патрио- 

тических акциях и другие формы 

– воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

на- родов, проживающих в 

Россий- ской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, 

приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной 

культу- ры, в том числе с 

использованием 

информационных технологий; 

– обеспечение доступности музей- 

ной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и теат- 

ральной педагогики. 
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занятий); 

– общегосударственные, региональные 
празд- 
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 ники (традиции школы) развитие у 

подрас- тающего поколения уважения к 

историче- ским символам и памятникам 

Отечества; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и 

литература», 

«Обществознание», обеспечивающих ори- 

ентацию обучающихся в современных об- 

щественно-политических процессах, 

проис- ходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народ- 

ное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, 

музы- кальное, художественное, 

театральное и ки- нематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудо- жественным отечественным 

и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

 

2 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают фор- 

мирование: 

Для воспитания, 

социализации и духовно-

нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими 

людьми и в семье используются: 
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 - толерантного сознания и поведения в поли- 

культурном мире, готовности и способности 

ве- сти диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели 

и со- трудничать для их достижения; 

–способностей к сопереживанию и формирова- 

нию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

–мировоззрения, соответствующего 

современно- му уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также на признании 

различных форм обще- ственного сознания, 

предполагающего осозна- ние своего места в 

поликультурном мире; 

–выраженной в поведении нравственной пози- 

ции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и пове- дения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

–компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образо- вательной,   общественно    

полезной,    учебно- 

исследовательской, проектной и других 
видах 

– добровольческая, коммуникатив- 

ная, познавательная, игровая, ре- 

флексивно-оценочная, художе- 

ственно-эстетическая и другие 

виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр 

и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных 

спектаклей, постанов- ка 

обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание 

си- туаций для решения 

моральных ди- лемм и 

осуществления нравствен- ного 

выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», и 

«Общество- знание», 

обеспечивающих ориента- цию 

обучающихся в сфере отноше- 

ний с окружающими людьми; 
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 деятельности; 

–развитие культуры межнационального 

общения; 

–развитие в детской среде

 ответственности, принципов 

коллективизма и социальной соли- 

дарности. 

 

3 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере семейных от- 

ношений предполагают формирование у 

обу- 

чающихся: 

 – уважительного отношения к родителям, 

готовности понять их позицию, принять их за- 

боту, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию 

и 

сохранению семьи на основе осознанного 

при- нятия ценностей семейной жизни. 

4 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому 

обществу предусматривают: 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное развитие в 

сфере отношения к закону, 

государ- ству и гражданскому 

обществу осу- 

ществляются: 
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 – формирование российской гражданской 

идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопоря- док, 

обладающего чувством собственного до- 

стоинства, осознанно принимающего 

традици- онные национальные и 

общечеловеческие гума- нистические и 

демократические ценности; 

– развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных 

фор- мах общественной самоорганизации, 

само- управления, общественно значимой 

деятельно- сти; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и 

социальной соли- дарности; 

– формирование приверженности идеям 

ин- тернационализма, дружбы, равенства, 

взаимо- помощи народов; воспитание 

уважительного от- ношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, 
позво- 

– в рамках общественной (участие 

в самоуправлении), проектной, 

до- бровольческой, игровой, 

комму- никативной и других 

видов дея- тельности; 

– в следующих формах занятий: 

де- ловые игры, социальные 

тренаже- ры; 

– с использованием потенциала 

учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству 

и гра- жданскому обществу. 
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 ляющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискри- минации по социальным, 

религиозным, расо- вым, национальным 

признакам и другим нега- тивным 

социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

5 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, 

позна- нию себя, обеспечение 

самоопределения, само- совершенствования 

предполагают: 

Для осуществления воспита- 

ния, социализации и духовно-

нрав- ственного развития в сфере 

отноше- ния обучающихся к себе, 

своему здо- ровью, познанию себя, 

для обеспече- ния 

самоопределения, самосовер- 

шенствования используются: 

 – воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ста- вить цели и строить 

жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик 

самораз- вития и самовоспитания в 

соответствии с об- щечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование пози- тивных 

жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности 

и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности 

и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жиз- ни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профес- сиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоро- 

вью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенствовании, заняти- ях 

спортивно-оздоровительной деятельно- 

стью; развитие культуры безопасной 

жизне- деятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бе- режного, 

ответственного и компетентного от- 

ношения к физическому и 

психологическому здоровью – как 

– проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно-

оце- ночная, коммуникативная, 

физ- культурно-оздоровительная 

и дру- гие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты 

самосо- вершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просве- тительские 

беседы, встречи с экс- пертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими обще- ственное 

признание); 

– массовые общественно-спортив- 

ные мероприятия и привлечение 

к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общество- 

знание», «Физическая культура, 

и основы безопасности 

жизнедея- тельности», 

обеспечивающих ори- ентацию 

обучающихся в сфере от- 

ношения Человека к себе, к 

свое- му здоровью, к познанию 

себя. 
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собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке соб- 

ственной позиции по отношению к обще- 

ственно-политическим событиям прошлого 
и 
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 настоящего на основе осознания и 

осмысле- ния истории, духовных ценностей 

и достиже- 

ний нашей страны. 

 

6 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, худо- 

жественной культуре предусматривают: 

Для реализации задач 

воспита- ния, социализации и 

духовно-нрав- ственного развития 

в сфере отноше- ния к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре 

используются: 

 – формирование мировоззрения, 

соответствую- щего современному уровню 

развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-

экономиче- ских процессов на состояние 

природной и со- циальной среды; 

воспитание чувства ответ- ственности за 

состояние природных ресур- сов, 

формирование умений и навыков разум- 

ного природопользования, нетерпимого от- 

ношения к действиям, приносящим вред 

эко- логии; приобретение опыта эколого-

направ- ленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного и 

техниче- ского творчества, спорта, 

общественных от- ношений. 

– художественно-эстетическая (в 

том числе продуктивная), 

научно- исследовательская, 

проектная, природоохранная, 

коммуникатив- ная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие 

фор- мы занятий; 

– потенциал учебных предметов 

предметных областей 

«Общество- знание», 

«Физическая культура, и основы 

безопасности жизнедея- 

тельности», « «Русский язык и 

ли- тература», и «Иностранные 

язы- ки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой при- 

роде, художественной культуре. 

7 Воспитание, социализация и духовно- 

нравственное развитие в сфере трудовых и 

со- циально-экономических отношений 

предпола- гают: 

Для воспитания, 

социализации и духовно-

нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-эконо- 

мических отношений 

используются: 
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 – осознанный выбор будущей профессии и 

воз- можностей реализации собственных 

жизнен- ных планов; 

– формирование отношения к 

профессиональ- ной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государ- ственных, 

общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и лю- 

дям труда, трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески 

от- носиться к разным видам трудовой 

деятель- 

ности, включая обучение и выполнение 
до- 

– познавательная, игровая, пред- 

метно-практическая, 

коммуника- тивная и другие 

виды деятельно- сти; 

– формы занятий: профориентаци- 

онное тестирование и 

консульти- рование, экскурсии 

на произ- водство, встречи с 

представителя- ми различных 

профессий, работ- никами и 

предпринимателями, 

формирование информационных 

банков – с использованием 

интер- активных   форм,   

имитационных 

моделей, социальных 
тренажеров, 
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 машних обязанностей. деловых игр; 

– потенциал учебных предметов 

предметной области «Общество- 

знание», обеспечивающей 

ориен- тацию обучающихся в 

сфере тру- довых и социально-

экономиче- ских отношений. 

В этой области воспитания 

обеспечивается привлекатель- 

ность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно- 

технического творчества детей, 

создаются условия для 

получения детьми достоверной 

информации о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечествен- ной 

науки, повышается заинтере- 

сованность подрастающего 

поко- ления в научных 

познаниях об 

устройстве мира и общества. 

2.3.4 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Деятельность школы представлена в виде организационной модели духовно-нравственно- 

го развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада школьной жизни; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики Курской области, потреб- 

ностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их роди- 

телей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а так- 

же одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую ра- 

боту, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику Курской области, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогиче- 

ского коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родитель- 

ского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 
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являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить спе- 

цифику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельно- 

сти, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 
2.3.5 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу- 

чающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и разви- 

тию лидерского и творческого потенциала детей; 

– школьном ученическом самоуправлении; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процес- 

се участия в преобразовании среды школы и социальной среды села путем разработки и реали- 

зации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы орга- 

низации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в школе и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обуча- 

ющихся (среда образовательной организации, социальная среда населенного 

пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представи- 

телей различных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуаль- 

ных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источ- 

никами информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обуча- 

ющимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная ак- 

туальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ре- 

сурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, опреде- 

ление очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результа- 

тов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных дей- 

ствий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектирова- 

нию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различ- 

ных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
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– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вече- 

ров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых де- 

сантах, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образователь- 

ных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
2.3.6 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институ- 

тов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и пара- 

дигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социаль- 

ных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Приме- 

ром традиционного содружества выступает шефство: шефство школы над детским домом. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители шефствующего предприятия в качестве подарка обучающимся организуют 

праздник, экскурсию и др.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работ- 

ников организуют субботник на территории Толпинского сельского совета, проводят концерт в 

сельском Доме культуры к празднику 9 мая. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада школьной жизни. Технологии 

разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодей- 

ствии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя бу- 

дет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия 

и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного сов- 

падения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключаю- 

щих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные со- 

циальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и предста- 

вителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения согла- 

шения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае 

призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаи- 

модействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обу- 

чающегося в этой организации. 

 
2.3.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие: 
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Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относитель- 

но позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответ- 

ствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен- 

циального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

Элективный курс «Слагаемые выбора профиля обучения», как форма организации профессио- 

нальной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профес- 

сиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представ- 

ляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материа- 

лы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экс- 

курсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча- 

ющихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар- 

ной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предмет- 

ной областью («Неделя математики», «Неделя гуманитарных наук») Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения произ- 

водственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обя- 

занностей работника. 

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере. Олимпиады по предметам стимулируют познавательный интерес. 

 
2.3.8 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу- 

чению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматри- 

вают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профес- 

сиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль коор- 

динатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеу- 

рочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования раз- 

личных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распре- 

деление интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих техно- 

логий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике ра- 

ботоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти- 
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мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио- 

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо- 

лагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе- 

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы яв- 

ляются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявле- 

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных ве- 

ществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных от- 

ношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ- 

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следую- 

щих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спор- 

тивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятель- 

ность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни шко- 

лы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, не- 

совпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выхо- 

дящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, ды- 

хание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; на- 

выки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чув- 

ствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навы- 

ки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 
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обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и психо- 

логическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствую- 

щих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита- 

ния; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являют- 

ся неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспек- 

тах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связан- 

ным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 
2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за- 

конных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих- 

ся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психоло- 

гическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта ре- 

зультатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспита- 

ния). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной фор- 

ме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навя- 

зывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их де- 

тей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вер- 

бализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организа- 

ции, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они гото- 

вы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализа- 

ции. 

 
2.3.10 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со- 

циализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив- 

ных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопре- 

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб- 

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со- 

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоро- 

вительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж- 

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общно- 

сти российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос- 

сии, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий- 

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак- 

тором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи- 

вающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос- 

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные на- 

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад- 

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собствен- 

ные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принци- 

пам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Россий- 

ской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм об- 

щественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интерио- 

ризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого- 

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра- 

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела- 

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе- 

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче- 

скому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного созна- 

ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравствен- 

ных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осозна- 

ние значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про- 

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат- 

ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состоя- 

ние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, не- 

терпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологически направленной деятельности; 
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– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб- 

ственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от- 

ношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен- 

ных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз- 

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена- 

циональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя- 

занностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих- 

ся в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу- 

чающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю- 

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче- 

ского комфорта, информационной безопасности. 

 
2.3.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуще- 

ствляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация ди- 

намики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спор- 

тивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио- 

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилак- 

тической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состоя- 

ния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации ра- 

ционального режима дня 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реа- 

листичность количества и достаточность мероприятий; 
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и роди- 

телей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, обще- 

ственности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межлич- 

ностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа- 

ции, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исхо- 

дя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в уче- 

нических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих пози- 

тивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 

друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопуще- 

ние притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные меж- 

личностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содер- 

жания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивиду- 

альных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучаю- 

щихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обес- 

печение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достиже- 

ний одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 

образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро- 

вью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ об- 

щего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающе- 

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического вос- 

питания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в об- 

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возраст- 

ных особенностей, традиций образовательной организации, специфики учениче- 

ского класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной органи- 
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зации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотическо- 

го, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопреде- 

лении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными орга- 

низациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эколо- 

гического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося само- 

стоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональ- 

ной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обуча- 

ющихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выра- 

жается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 
2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо- 

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатыва- 

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, име- 

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо- 

лого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная об- 

разовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня сред- 

него общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
2
. 

 
2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро- 

вья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль- 

ные принципы общей и специальной педагогики. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 

18.2.4. 
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Общедидактические принципы включают 

 принцип научности; 

 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

 доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей 

роли учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья 

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуни- 

кативного и личностного развития; 

 системности; 

 обходного пути; комплексности. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психо- 

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по- 

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчиво- 

сти старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни- 

тивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо- 

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти- 

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра- 

ботниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор- 

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче- 

ния и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 консультативное и информационно-просветительское. 
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Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару- 

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 

(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающих- 

ся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, учитель- 

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение осо- 

бых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попав- 

ших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от со- 

става обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привле- 

каются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающих- 

ся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро- 

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей- 

ствию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, учи- 

телем-логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискрет- 

ные, более короткие сроки (четверть, триместр, год). 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея- 

тельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Це- 

ленаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организа- 

ции: учителем-логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедаго- 

гом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеуроч- 

ной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают по- 

мощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе 

роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными по- 

требностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотруд- 

ничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и от- 

рицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослежи- 

вания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 
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программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

 Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специали- 

стов: учителем-логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимиза- 

ции его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов програм- 

мы). 

 Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией шко- 

лы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуа- 

ций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с 

родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает актив- 

ное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями. 

 Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с под- 

ростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной админи- 

страцией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях логопедиче- 

ской работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школь- 

ников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 

недостатков. Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия 

с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообраз- 

ности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимо- 

сти). 

 Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. 

 Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, пе- 

дагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зри- 

тельными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждают- 

ся причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются инди- 

видуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается ди- 

намика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицатель- 

ная). 

 Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию допол- 

нительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультатив- 

ное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптации программного материала. 
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ- 

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родитель- 

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (учитель-логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 
2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограни- 

ченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекци- 

онной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на преды- 

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических ре- 

комендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школь- 

никами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррек- 

ционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба комплексного пси- 

холого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв- 

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо- 

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жиз- 

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образова- 

тельной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной дея- 

тельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностя- 

ми здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (вра- 
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чом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной орга- 

низации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением дого- 

вор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопас- 

ной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским ра- 

ботником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро- 

вья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической служ- 

бы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений де- 

ятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготов- 

ка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основ- 

ные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиа- 

гностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова- 

нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (сов- 

местно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психо- 

логической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологиче- 

ского здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную ра- 

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуще- 

ствляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающих- 

ся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 

(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержа- 

ния учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освое- 

ния основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, учитель-логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 
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Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разра- 

ботки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди- 

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенче- 

ских проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивиду- 

альная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающего- 

ся с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон- 

кретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуаль- 

ных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситу- 

ацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под- 

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- 

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, матери- 

ально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого- 

медико-социального сопровождения и поддержки, обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицински- 

ми учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

 
2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги- 

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе- 

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается 

 в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимо- 

действии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов до- 

полнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (учителя-логопеда, оли- 

гофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников 

внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образова- 

тельных холдингах); 
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 в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

 с семьей; 

 с другими институтами общества (профессиональными образовательными организация- 

ми, образовательными организациями высшего образования); 

 организациями дополнительного образования. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих об- 

разовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечива- 

ющие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направлен- 

ность). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной об- 

разовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образо- 

вательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со- 

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин- 

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной де- 

ятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекцион- 

ной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствую- 

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеу- 

рочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное обще- 

ние, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-крае- 

ведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старше- 

классников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 
2.4.5 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательны- 

ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осва- 

ивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне средне- 

го образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару- 

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об- 

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи- 

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти- 

ков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно- 

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо- 

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот- 

вращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об- 

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про- 

фессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова- 

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индиви- 

дуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще- 

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую- щему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных ре- зультатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучаю- щихся, 

а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференци- рованный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз- 

можностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях
3
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста- ции 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образова- тельной 

организацией. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образованияна 2021-2022 учебный год 

Общие положения 
 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на 

основе следующих документов: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в РоссийскойФедерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред.от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденныепостановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Россииот 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего,основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 

442. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения Россииот 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числаязыков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно- 

методического объединения по общемуобразованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа». 
 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС ООО и с учетом ПООП 

ООО, включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. 
 

В соответствии со СТ.14 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 

http://www.fgosreestr.ru/
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Учебный план среднего общего образования 

МКОУ «Благодатенская средняяобщеобразовательная школа» 

 содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и специфики 

образовательной организации. 

 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательногопроцесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10, и предусматривает: 

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для10-11 
классов; 

 продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 учебных недели (не включаяпроведение 

учебных сборов по основам военной службы); 

 урок в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы 

– 34 часа. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения вследующих 

пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 2170 и не более2590 часов 

 - часы на внеурочную деятельность до 700 часов за два года (10 часов в неделю) 
 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 
определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1.). 

Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля обучения, чтоудовлетворяет 
запросы учащихся школы и их родителей. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый уровни). 

Предметная   область   "Родной   язык   и   родная литература", включающая 

учебные предметы: "Родной язык" (русский) (базовый уровень) 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебныйпредмет: 

"Иностранный язык" (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень);"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(углубленный уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные 

предметы: "Физика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень) 
 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" 

(базовыйуровень); «Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) 
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В      учебном   плане   предусмотрено   выполнение   обучающимися   индивидуальных 

 

 проектов (элективный курс)- 1 ч. -10 класс, 1 ч. – 11 класс. 
 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы): 

"География" (базовый   уровень)   -1ч.;   «Биология»   (базовый   уровень)   -   2   часа; 
«Информатика» (базовый уровень)-1 ч. «Русский язык» (базовый уровень)-1ч.; «История» 

(элективный курс)- 1 ч; «Русский язык» (элективный курс)-1 час; «Химия» (элективный 

курс) – 1 час; «Биология» (элективный курс) – 1 час. 

 

Приложение 1 

 

Годовой учебный план среднего 

общего образования на 2021- 2022 учебный год 

(5-ти дневная неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ен ь 

Количество часов 

X X

 

I 

всег

о 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

роднаялитерату

ра 

Родной язык Б 34 34 68 

Математик Математика: алгебра и У 204 204 408 

а и началаматематического     

информати анализа, геометрия     

ка      

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Естественные науки Хим Б 34 34 68 

 
ия 

 68 102 170 

 
Физи Б 34 - 34 

 ка Б    

 Астрономия     

Общественные науки История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура,эколог

ия и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Предметы и 

курсы повыбору 

Русский язык Б 34 34 68 

Биология Б 68 68 136 



119 

 

 География Б 34 34 68 

Информатика Б 34 34 68 

Физика ЭК 34 - 34 

Обществознание ЭК 34 34 68 

ИТОГО  1156 1156 2312 
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Недельный учебный план среднего общего 

образования (5-ти дневная 

неделя) 

Предметная 
область 

Учебный предмет У 

р

о

 

в

е

 

н

ь 

Количество часов 

X Ф

 

П 

А 

X
1 

Ф

 

П 

 

А 

вс
ег 
о 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 Т 1 Т 2 

Литература Б 3 Т 3 Т 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1 Т 1 Т 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математическог

о 

анализа,геометр

ия 

У 6 К 
Р 

6 КР 12 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Т 3 Т 6 

Естественные науки Химия Б 1 Т 1 Т 2 

Физика Б 2 Т 2 Т 5 

Астрономия Б 1 Т - Т 1 

Общественные науки История Б 2 Т 2 Т 4 

Обществознание Б 2 Т 2 Т 4 

Физическая культура, Физическая культура Б 3 Д 

З

 

Н 

3 Д
З
 
Н 

6 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы безопасности Б 1 Т 1 Т 2 

 жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект Э
К 

1  1  2 

Предметы и курсы по 
выбору 

Русский язык Б 1 Т 1 Т 2 

Биология Б 2 Т 2 Т 4 

География Б 1 Т 1 Т 2 

Информатика Б 1 Т 1 Т 2 

Русский язык Э
К 

  1  1 

Химия Э
К 

1  1  2 

Биология Э 1  1  2 
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К 

История Э
К 

  1   

ИТОГО  3
4 

 34  68 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

КР- контрольная работ 

ДЗН - дифференцированный зачет с учетом нормативов 

Т - применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой 

форме, тестовых заданий, тестов 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности при получении среднего общего 

образования с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 
 
 

Приложение 3 

План внеурочной деятельности 
 

 

10 

кла

сс 

общеинтеллектуальное Решение генетических задач Гоготова С.Н. 

общекультурное Эрудит Исаева Л.П. 

духовно- нравственное Духовных книг 
Божественная мудрость 

Дерюгина Т.И. 

спортивно-
оздоровительное 

За здоровый образ жизни Пашкова А.И. 

социальное Психология выбора 
профессии 

Ковынева Н.И. 

11 

кла

сс 

общеинтеллектуальное Решение генетических задач Гоготова С.Н. 

общекультурное Отчизна Гоготов Ю.Ф. 

духовно- нравственное Библиотечный урок Дерюгина Т.И. 

спортивно-
оздоровительное 

Здоровое поколение Пашкова А.И. 

социальное Найди и реализуй себя Гоготов Ю.Ф. 

 

3.2 План внеурочной деятельности. Календарный учебный график. Календарный  

план воспитательной работы. 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная 

школа» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения 
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внеурочной деятельности каникулярного времени. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» в сфере 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей в 

МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» реализуется следующая цель: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

 
 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» 
разработана творческой  инициативной группой  педагогического коллектива МКОУ 

«Благодатенская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями 

документов: 

⚫ Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

⚫ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 
29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

⚫ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол засе- 
дания от 26 2015 г. № 1/15); 

⚫ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб- 
разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

⚫ Всеобщая декларация прав человека; 

consultantplus://offline/ref%3DC19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref%3DC19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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⚫ Конвенция о правах ребенка; 
⚫ Конституция РФ (от 12.12.1993); 

⚫ СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного госу- 
дарственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и из- 
менениями); 

⚫ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
сфере общего образования 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
 

 

№

 

п

/

 

п 

Направления

 развит

ия личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Внеурочная деятельность   в   МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная 

школа» складывается из следующих видов: 

 

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются необ- 

ходимые условия: школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, библиоте- 

кой, спортивной площадкой, кабинетом информатики, учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой с подключением к локальной сети Интернет. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям. 

 

План внеурочной деятельности СОО 

2020-2021 учебный год 
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10 

кла

сс 

общеинтеллектуальное Решение генетических задач Гоготова С.Н. 

общекультурное Эрудит Исаева Л.П. 

духовно- нравственное Духовных книг 
Божественная мудрость 

Дерюгина Т.И. 

спортивно-
оздоровительное 

За здоровый образ жизни Пашкова А.И. 

социальное Психология выбора 
профессии 

Ковынева Н.И. 

11 

кла

сс 

общеинтеллектуальное Решение генетических задач Гоготова С.Н. 

общекультурное Отчизна Гоготов Ю.Ф. 

духовно- нравственное Библиотечный урок Дерюгина Т.И. 

спортивно-
оздоровительное 

Здоровое поколение Пашкова А.И. 

социальное Найди и реализуй себя Гоготов Ю.Ф. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС среднего общего образования 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение учащимися социального опыта;

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.



В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию образа выпускника 

среднего общего образования. 



125 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Дата начала учебного года – 01 сентября 2021 г 

 

Продолжительность учебного года: 

10 класс - 34 недели 

11 класс – 33 недели 

 

Режим учебной недели: 

10 - 11 классы – пятидневная рабочая неделя 

 

Продолжительность учебных  полугодий: 

1 полугодие  – с 01 сентября по 27 декабря 2021 года (16 недель) 

2 полугодие  – с 10 января по 31 мая декабря 2021 года (18 недель) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние –    с 27 октября по 05 ноября 2021 г (10 дней) 

Зимние –      с 28 декабря по 09 января 2022 г (13 дней) 

Весенние –  с 21 марта по 27 марта 2022 г (7 дней) 

Летние –      с 01  июня по 31 августа 2022 г  

 

Сменность: 

школа работает в одну смену 

 

Режим работы школы:  

понедельник-пятница 8.00 – 16.30 

 

Режим учебных занятий: в целях разобщения классов составлено расписание звонков 

10 класс - начало учебных занятий в 8.20 - вторник, пятница; 9.10 – понедельник, среда, четверг; 

11 класс – начало занятий – 9.10   

 

Продолжительность уроков: 

10 - 11 классы – 40 минут 

 

Расписание звонков 

 
0 урок -     8.20 – 9.00           перемена  10 мин. 
 
1 урок –    9.10 - 9.50            перемена 10 мин. 
 
2 урок –   10.00 – 10.40         перемена 10 мин.  
 
3 урок -     10.50 – 11.30        перемена 20 мин. 
 
4 урок -      11.50 – 12.30       перемена 20 мин. 
 
5 урок -      12.50 - 13.30        перемена 10 мин. 
 
6 урок -       13.40-14.20         перемена 10 мин.    
 
7 урок -       14.30 – 15.10       перемена 10 мин.   
 
8 урок -        15.20 – 16.00      
 
 
Дата окончания 2021-2022 учебного года: 
 
10 - 11 классы согласно учебного плана школы 
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Сроки проведения аттестации обучающихся: государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 11 класса проводится по срокам, определенным Министерством просвещения РФ. 
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7. Административный контроль качества 

образовательной подготовки учащихся 
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       2 четверть       

2 17.12 18.12 20.12             

3 13.12 11.12 12.12             

4 19.12 24.12 17.12             
5 20.12 13.12 27.12             

6 19.12 20.12 24.12              
7 13.12   19.12  
821.12   19.12 

9 14.12 19.12             
10 17.12 12.12             

11 18.12 17.12             

3 четверть 

5      15.03       05.03   

6        18.03    15.03  

7      15.03     19.03      
                 

8    04.03   12.03        

9      12.03      19.03    

10      19.03     13.02     

11      Диагностические работы по текстам СтатГрад    

        4 четверть       
2 18.04 25.04 17.04             

3 18.04 16.04 17.04             

4 26.04 22.04 18.04             

5 21.05 27.05 17.05             

6 16.05 21.05 15.05             

7    21.05   17.05        

8      20.05 22. 05       

10      23.05     24.05      

  1) Комплексные работы          

 1 класс -16.05.20-17.05.20 2 класс -14.05.20-15.05.20 3 класс -22.05.20-23.05.20 

4 класс – 22.05.20 -23.05.20 5 класс - 14.05.20 6 класс-16.05.20 7. класс -13.05.20 

8 класс-14.05.20  
2) В 9, 11 классах проводятся в течение учебного года тестовые работы по текстам СтатГрада и в 
апреле репетиционные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 
Календарный план воспитательной работы 

на2021-2022учебныйгод 

 

Направление Названиемероприятия Класс

ы 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

Деньзнаний.УрокРоссийской 

науки 

1-11кл. Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 
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Деньсолидарностивборьбес 

терроризмом-классные часы 
 

1-11кл. 

Досуговая 

деятельность 

Линейка«Здравствуй,школа!». 1-11кл. 

Подготовка мероприятий

 к 

«Днюпожилогочеловека»и 

«Дню учителя» 

 

5-11кл 

 

 

Интеллектуально – познавательное 

Сборданныхободаренных 

обучающихся 

2-11кл. Классныеруководители 

Планированиеучастия 

обучающихсяв 

интеллектуальных 

конкурсахиолимпиадах. 

 

- 
 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Международный 

деньраспространенияграмотност

и. Классные мероприятия по теме 

 

5-9кл 

Классныеруководите

ли Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Операция«Классмойдомимне 

комфортно в нем» 

(благоустройство и

 озеленение 

классных комнат) 

 

1-11кл. 

Классныеруководители 

Организация дежурства

 по школе 

7-11кл Классныеруководители 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11кл. 

«Твойвыбор–твоивозможности» 9,11кл. 

 

 

Семейное 

Родительскиеклассныесобрания 

по плану 

1-11кл Классныеруководители 

Рейдвсемьиучащихся 1-11кл Классные 

руководители 

Субъектыпрофилакти

ки 

Общешкольное

 родительск

ое собрание 

1-11кл Директор 

Зам.директорапоВР 

Самоуправление Выборыоргановсамоуправленияв 

классах 

1-11кл Классныеруководители 

Классныесобрания«Планировани

е работы класса на2021-22 

уч.год» 

1-11кл 

Направление Названиемероприятия Класс

ы 

Ответственный 

 Выборыактивашкольного 

самоуправления –СоветЛидеров 
 

5-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Заседания Совета

 Лидеров, сборы 

общешкольных секторов 
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РегистрациявРДШ.Оформление 

документов. 

3-8кл. Классныеруководители 

Рейд по проверке 

соблюдения уч-

сяединойшкольнойформы 

1-11кл. Советстаршеклассников 

Оформлениешкольных уголков 1-11кл Классныеруководители 

 

 

 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: 

«Законышкольной жизни. 

«Правила внутреннего 

распорядка школы. Внешний 

вид и дисциплина». 

2-4 

кл

5- 

11

кл. 

10- 

11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

2-8.09.2021. Разработка и 

реализациямероприятийврамках 

недели безопасности. 

 

1-11кл 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Беседы в классахпоПДД 1-11кл. 

Корректировка/заполнение 

социальногопаспорта классов. 
 

1-11кл. 

Рейд«Внимание!Подросток!» 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в 

работутворческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы

 и

 внеурочную 

деятельность 

 

 

1-11кл. 

 

 

Работасклассными 

руководителями 

Заседание МО

 классных 

руководителей 

Кл.рук. Зам.директорапоВР 

ШМО 

Обсуждение     

 методических 

рекомендаций   по 

 организации 

работы    

 педагогических 

работников,   

 осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях  и  планирование воспитательной работы 

классовна2021-22уч.г 

 

 

- 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих   

 объединений 

работающих на базе школы и внеурочной   деятельности, оформление документации, в 

томчислеиучащимися «группы 

риска» 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 
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 Проверка планов 

воспитательной 

работыуклассныхруководителей 

1 - 11 классов 

 

- 

Зам.директорапоВР 

Контрольреализациимероприятий 

врамкахМесячника безопасности. 
 

 

1-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Проверкасоблюденияучащимися 

единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

Гражданско - патриотическое 

Классные часы «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимыебабушкии дедушки», 

«Старостьнужноуважать», 

«Бабушкарядышкомсдедушкой»

, посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

 

 

 

1-11кл. 

 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Деньпамятиполитических 

репрессий. Урок Памяти 
 

8-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

 

Интеллектуально – познавательное 

УчастиевоВсероссийскомуроке 

«Экологияиэнергосбережение» 
 

5-11кл 
 

Классныеруководители 

Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11кл. 
 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Операция «Чистыйдвор–чистая 

школа!» 

5-11кл Классныеруководител

и 

Библиотечныйурок«Книжки- 

ребятишкам!» 

1-4кл. Библиотекарь 

Классныеруководители 

Час проф. мастерства

 «Как 

устроенабиблиотека?» 

5-9кл Библиотекарь 

Классныеруководители 

Международныйденьшкольных 

библиотек. 
 

1-11кл 

БиблиотекарьКлассн

ыеруководители 

Просмотронлайнуроканасайте 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11кл. 
 

Классныеруководител

и 

Семейное Семейнаяакция«Открытка в 

подарок своими руками!»

 ко Дню пожилого 

человека и Дню учителя 

1-6кл Классныеруководител

и 

Родительскиеклассные собрания 

поплану 

1–11кл Зам.директорапоВР 

Классныеруководители 

Открытое мероприятие 

для 

родителей«Поговоримо 

правильном питании» 

1–11кл Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

 

 

Самоуправление 

Заседанияорганов 

самоуправления 

вклассах 

5-11кл Классныеруководите

ли Педагог-

организатор 

Заседания

 Сове

та 

7-10кл Классные руководители 

Советстаршеклассников 
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Старшеклассников, 

сборыобщешкольныхсекторов 

Спортивно – оздоровительное ДеньЗдоровья 1-11кл Учителя-предметники 

Классныеруководители 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное

 мероприят

ие 

«Учительбудетвечен на Земле!» 

 

1-11кл 

Зам.директора по ВР 

Советстаршеклассник

ов 

Акция«Спешитеделатьдобро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

5-11кл 

 

 

 

 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Посещение семей 

несовершенно- летних 

обучающихся с целью проверки 

бытовых условий и 

выполнениярежимадня, 

составлениеактов 

 

 

1–11 

кл 

Субъектыпрофилактики 

Всероссийскийурокбезопасности 

школьников в сети Интернет 
 

1-11кл. 

учитель информатики 

Классныеруководители 

Просмотронлайнуроканасайте 

по бесплатной

 профориентации 

длядетей «Проектория» 

 

6-11кл. 
 

Классныеруководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с представителем ПДН 

ОМВДРоссиипоКореневскому 

району 

 

7-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Всемирный день защиты 

животных.Классныечасы«Мыв 

ответе за тех, кого приручили» 

1-6кл. Классныеруководители 

ЗаседаниеСове

та 

профилактики 

- Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Работасклассными 

руководителями 

Индивидуальные

 собеседован

ия с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке 

мероприятий. 

 

- 

 

 

 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

Изучение практики проведения 

классными

 руководителя

ми классных часов, 

направленных на 

предупреждение 

 социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета,  

 реализации 

 

 

8,9,10 

 

Зам.директорапоВР 
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коммуникативногопотенциала 

личностиобучающихся. 

Контроль выполнения

 плана мероприятий 

на октябрь 

1-11 

НОЯБРЬ 

 

Гражданско - патриотическое 

День народного единства. 

Классные часы по 

данной тематике 

 

1-11кл 
 

Классныеруководители 

Старт акции«Прадеды–деды 

–солдаты Победы!». 

5-10кл 

Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьниковпопредметам 
 

1-11кл. 
 

Учителя-предметники 

Деньсловаря. 

Классныемероприятияпо теме 

5-7кл. Учителярусскогоязыка, 

Классныеруководители 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Участие в сезонной

 школе 

«Твоепрофессиональное 

будущее» 

 

7-9кл 

Классныеруководител

и 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11кл. 

Классныеруководители 

 

Семейное 

Родительскиеклассныесобрания 

по плану 

1 –11кл Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Выставкарисунковкоднюматери 1-4кл 

Общешкольное

 родительск

ое собрание. 

1-11кл 

 

 

 

Самоуправление 

Заседанияоргановсамоуправлени

я в классах 

5-11кл Классныеруководител

и 

Заседание Совета 

старшеклассниковпоподготовк

е и проведению новогодних 

праздников 

 

 

5-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Советстаршеклассник

ов 

Спортивно – оздоровительное Оформление альбома

 «Мое здоровье 

– мое богатство!» 

1-4 

кл. 

Классныеруководители 

 

 

 

Международный день 

толерантности.Классныечасыпо 

данной тематике 

 

1-11кл 
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Досуговая 

деятельность 

ДеньматеривРоссии. 

Классные часы «Мамы

 всякие важны!» 

1-9 

классы 
 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Общешкольное мероприятие 

«Маме!С любовью!» 

1-11кл. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Акция«Внимание!Дорога!» 4-7кл. Зам.директорапоВР 

Беседы,конкурсыплакатов, 

посвященныхВсемирномудню 

борьбы с курением. 

 

5-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Работасклассными 

руководителями 

МОклассныхруководителей. - Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными

 руководителям

и классных часов, посвященных 

реализации духовно – нравственного  потенциала личности обучающихся 

Кл.ру

к. 1-

11кл. 

Зам.директорапоВР 

Контрользаорганизациейпитани

я в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 

- 

Работаклассныхруководителейи 

учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Гражданско - патриотическое 

День Неизвестного солдата. 

ОбщешкольнаяАкция«Письмо 

неизвестному солдату» 

 

 

 

1-11кл. 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

ДеньГероевОтечества. 

Классныечасы«Имигордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

ДеньКонституцииРФ. 

Часыобщения«ГлавныйЗакон 

Жизни!» 

Интеллектуально – познавательное Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьников по предметам 

1-

11кл. 

Учителя-предметники 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Мастерская«Новыйгодкнам 

мчится…» 
 

1-11кл 

Классные руководители 

Советстаршеклассников 

Просмотр онлайн урока

 на сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей 

«Проектория» 

 

6-

11кл. 

Классныеруководители 

 

 

Семейное 

Родительскиесобранияпоитогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

1-11кл Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советстаршеклассников 
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Работа советов 

(педагогического, 

родительского и ученического) 

по подготовке к новому году 

 

1-11кл 

 

 

Самоуправление 

Заседанияоргановсамоуправлени

я в классах 

5-

11кл 
 

Классные руководители 

Советстаршеклассников Заседания

 Сове

та 

старшеклассников 

5-

11кл 

 

Спортивно – оздоровительное 

Веселыезимниестарты 1-4кл Учитель физкультуры 

Советстаршеклассников 

 1-11кл 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

праздников«ОднаждынаНовый 

год…» 

1-11кл  

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советстаршеклассников 
Конкурсналучшуюновогоднюю 

игрушку,выполненнуюсвоими 

руками 

1-11кл 

Участие конкурсе на

 лучшее 

новогоднееоформлениеклассных 

комнат. 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Беседы,посвященныеДнюборьбы 

соСПИДом. 

8-

11кл 
 

Классныеруководители 

Беседы по профилактике 

суицидальногоповедения 

несовершеннолетних 

 

5-11кл 

Час общения

 «Правовой лабиринт» 

9-11кл 

Работасклассными 

руководителями 

Посещение

 классн

ых мероприятий 

По 

пла

ну 

зам.директора ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

По 

плану 

Классныеруководители 

 

 

 

Контроль 

завоспитательным 

процессом 

Изучение качества

 работы классных 

руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 

 

 

 

- 

 

зам.директораВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением

 техни

ки 

безопасностивовремяпроведени

я внеклассных мероприятий 

вшколе 

Изучение состояния

 журналов 

внеурочной 

 деятельности, 
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кружковой работы 

ЯНВАРЬ2022г

. 

 

Гражданско - патриотическое 

  

5-8кл 
 

Руководитель

 муз

ея, учительистории 

Классныечасы «» 1-11кл Классныеруководители 

Час общения, посвященный 

Дню полного

 освобожден

ия Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

 

5-11кл. 
 

Классныеруководители 

библиотекарь 

Интеллектуально – познавательное Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьников по предметам 

1-11кл. Учителя-предметники 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Кл.часы«Яврабочиепойду, 

пусть меня научат» 

1-11кл Классныеруководители 

 9-11кл. Классныеруководители 

учителя литературы 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей«Проектория» 

 

6-11кл. 

Классныеруководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и 

средних классов «Мобильный 

телефон в школе» 

 

1-9кл 
 

 

Классныеруководители 

 

 

Семейное 

Индивидуальныеконсультациис 

родителямидетей 

-  

Классныеруководители 

Классные фотогалереи 

«ХорошатыЗимушка-Зима!» 

1-7кл. 

Общешкольное

 родительск

ое собрание. 

 

1-11кл 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости 

ипропусков уроков без 

уважительнойпричины. 

 

 

- 

 

Администрация 

инспекторПДН 

 

Самоуправление 

Заседанияоргановсамоуправлени

я в классах 
 

5-11кл 
 

Классные 

руководители 

Советстаршекласснико

в 

ЗаседаниеСовета Лидеров 7-11кл 

 

Спортивно – оздоровительное 

Зимняяшкольнаяспартакиада 1-11кл Классныеруководители 

Учитель физкультуры 
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Проведениетематических 

классныхчасовпоЗОЖ 

1-11кл  

Дни здоровья«Зимниезабавы» 

вовремяшкольныхканикул 

1-11кл  

Досуговая 

деятельность 

Разработкаположенияшкольного 

конкурса «Созвездие талантов» 
 

1-11кл. 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Советстаршекласснико

в 

Работасклассными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательнойработына2 

полугодие 

Кл.рук-

ли 1-11 

кл 

зам.директора ВР 

 

 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

Анализ эффективности 

применениятехнологий в 

рамкахвнеурочнойдеятельност

и и дополнительного 

образования 

 

1-6кл. 
 

 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советстаршекласснико

в 
Изучение практики проведения 

классными

 руководителя

ми классных часов, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, 

профилактику курения, 

употребления наркотиков и 

ПАВ. 

 

 

1-11кл 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

Гражданско - патриотическое 

Часы общения в классах, 

посвященныеДнюзащитников 

Отечества. 

1-11кл  

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советстаршекласснико

в 

Классныечасы«МолодаяГвардия» 

-мы помним!» 

5-11кл 

Организация и проведение 

смотра строя и песни «Солдат - 

всегда солдат!» 

 

2-7кл 

Старт общешкольной

 Акции 

«Читаемдетямовойне» 

 

1-11кл. 

Интеллектуально – познавательное Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11кл. 
 

Учителя-предметники 

 

Трудовое, 

профориентационн

ое 

Субботник «Любимая

 школа самая 

чистая!» 

9-11кл Классные 

руководители 

Советстаршекласснико

в 

Просмотронлайнуроканасайте 

по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

6-11кл. 
 

Классныеруководители 
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Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

ВстречасинспекторомПДН. 

«ЧтоестьЗакон?» 

 

1-6кл 

 

 

Семейное 

Конкурсфотоколлажей«Пап

а и я – мы большие друзья!» 

1-8кл. Классные руководители 

Советстаршеклассников 

Родительскиеклассные собрания 1–11кл Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

 

Самоуправление 

Заседанияорганов 

самоуправления 

вклассах 

5-11кл Классныеруководители 

 

Совет старшеклассников 

Заседания Совета Лидеров 5-11кл. 

 

Спортивно – оздоровительное 

Мероприятие оборонно –

массовой и спортивной работы, 

посвященноеДнюзащитников 

Отечества. 

 

5–11кл 
 

учитель ОБЖ 

учительфизкультур

ы 

 

Досуговая 

деятельность 

Классныедосуговые мероприятия 

«Отсолдата– до генерала» 
 

1-11кл. 
 

 

 

Зам.директора по ВР 

Классныеруководители 

Общешкольное мероприятие 

«Аты-баты» 

7-11 

Работасклассными 

руководителями 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении –

 «Моя 

экономическая грамотность». 

 

- 

 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

Работа

 классныхруководителе

й по охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

1-11кл 
 

 

зам.директора ВР 

Своевременностьинструктажей 

и соответствующие записи в классных журналах. 
 

1-11кл 

МАРТ 

Гражданско - патриотическое Часыобщения«Детивойны» 6-9кл Классныеруководители 

ДеньвоссоединенияКрымаи 

России. Кл .часы по теме 

5-9кл  

Классныеруководители 

Классныечасы«Города-герои! 

Города воинской Славы!» 

1-11кл.  

Зам. директора ВР 

Классныеруководители  

Интеллектуально – познавательное 

Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11кл. 

Участиевнаучно-практической 

туристско-краеведческой 

конференции «Отечество». 

 

- 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Анкетирование учащихся 

(изучениепрофессиональн

ых намерений) 

 

8-10кл 
 

Классные руководители 

Советстаршеклассников 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11кл. 

 Конкурс 

«Улыбкамамы!

фотоколлажей - 
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» 

Семейное Родительскиеклассные собрания 1- 

кл 

 

Общешкольное

 родительск

ое собрание. 

 

1-11кл 

 

Самоуправление 

Заседанияорганов 

самоуправления 

вклассах 

5-11кл Классные 

руководители 

Советстаршекласс

ников Заседания Совета 

Старшеклассников 

5-11кл 

Спортивно 

оздоровительное 

– Проведениетематическ

их классных часов по 

ЗОЖ 

1-11кл Классныеруковод

ители 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничные

 мероприят

ия, посвященное 8 марта. 

1-11кл Классные 

руководители 

Советстаршекласс

ников Праздник «Прощание с Букварем» 1-4кл. 

 Всероссийскаянеделядетскойи 

юношеской книги.

 Праздник 

«Книжкины именины» 

 

1-4кл 

Зам.директораВР 

Библиотекарь 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные

 часы: 

«Я–гражданин.Чтоэто 

значит?»,«Незнаешьзаконов?Ты 

в опасности!» 

 

8-11кл 

Классныеруковод

ители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками 

полиции. 

 

 

5-11кл. 

 

Работасклассными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельностиобучающихсяв 

решении вопросов класса 

 

 

 

- 

Зам. директора 

ВР 

Классныеруковод

ители Диагностика

 процес

са взаимодействия семьи и 

школы. 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

  

 

- 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

Гражданско - патриотическое 

День космонавтики. 

Всероссийский

 Гагаринск

ий урок «Космос – это мы!» 

 

1-11кл 
 

Зам. директора ВР 

Классныеруковод

ители 

«Все для фронта! 

ВседляПобеды!» 
 

1-11кл. 

Конкурс«Боевыхлистов«Путьк 

Победе!» 

8-11кл. 
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Выставка рисунков, 

посвященные 

9мая«ПамятныесобытияВеликой 

Отечественнойвойны» 

 

1-7кл 

Интеллектуально – познавательное Участиеволимпиадахиконкурсах 

школьниковпопредметам 

1-11кл. Учителя-

предметники 

 

 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Общешкольныйсубботник 5-11кл Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 

6-11кл. 
 

Классныеруковод

ители 

 Часы общения по теме «День 

пожарнойохраны».Экскурсиив 

пожарнуючасть 

 

1-4кл 

Зам.директораВР 

 

 

 

Семейное 

Родительские собрания в 

классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации

 учителе

й- предметников 

 

9,11кл 
 

Администрация

, 

Классныеруков

одители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной 

и внеурочной деятельностью, в 

том числе и дополнительным 

образованием 

 

 

- 

 

Зам. директора 

ВР 

Классныеруковод

ители 

 

 

Самоуправление 

Заседанияоргановсамоуправлени

я в классах 

5-11кл Классныеруковод

ители 

 

Зам. директора 

ВРСоветстарш

еклассников 

Заседания

 Сове

та 

Старшеклассников 

5-11кл 

Досуговая 

деятельность 

Классные мероприятия 

«Апрельскаякапель» 

5-11кл.  

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и

 проведение 

тематической  

 встречи 

«Административнаяиуголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

7-9кл 

Зам. 

директора 

ВР 

представи

тельПДН 

Работасклассными 

руководителями 

ЗаседаниеМО«Итогигода. 

Проблемы. Задачи. Перспективы» 
 

- 
 

зам. директора ВР 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

Изучение практики

 работ

ыс одаренными

 детьм

и. Результаты участия в 

конкурсном движении и 

олимпиадах. 

 

- 

 

МАЙ 

 

 

Тематические классные

 часы, 

1-11кл Зам. директора 

ВР 
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Гражданско - патриотическое 

посвященныеДнюПобеды Классныеруковод

ители 

Линейкаивозложенияцветовк 

Обелиску 

1-11кл 

ПодготовкаиучастиевАкциях 

«Бессмертный

 полк

», 

«Георгиевская

 ленточка

», 

«Победная весна»,

 «Окна Победы» 

и т.д. 

 

1-11кл 

Подведение итогов

 участия классов 

в акции «Прадеды-деды 

–солдаты Победы!» 

 

1-11кл. 

Интеллектуально – познавательное Часыобщения«Деньславянской 

письменности и культуры» 

1-5 

классы 

Классныеруковод

ители 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Школьныйсубботникпо 

озеленению территории 

5–11 

кл 

Зам. директора 

ВР 

Классныеруковод

ители 

 Просмотр онлайн урока на 

сайте по

 бесплатнойпрофориентаци

и для детей «Проектория» 

 

6-11кл. 

 

 

 

Семейное 

Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и 

безопасность детей в летний 

период» 

 

1-11кл. 

Зам. директора 

ВР 

Классныеруковод

ители 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч. Итоги года. Безопасный 

отдых в летний период 

 

1-11кл 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке

 чистоты 

школьной территории. 

5-10кл Зам.директораВР 

Совет 

старшеклассников 

Линейка«Итогигода». 1-

8,10кл 

АдминистрацияО

О 

Заседанияоргановсамоуправлени

я в классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 

5-10кл 

Зам. директора 

ВР 

Классныеруковод

ители 

Заседание

 Совет

а 

Старшеклассников. 

5-11кл Зам.директораВР 

Советстаршекласс

ников 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничноемероприятие, 

посвященноеДню Победы! 

1-11кл Зам. директора 

ВР Классные 

руководители 

Советстаршеклас
Международныйденьсемьи. 

Классныечасыпотеме. 

1-8кл. 
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Праздник«Последнийзвонок» 9-11кл сников 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка клетнему отдыху 

учащихся:

 профилактическ

ие беседы 

 

1-10кл. 

 

 

 

 

Работасклассными 

руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы за 

учебный год, внеурочной 

деятельности и соответствие

 результато

в поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации

 

 работы 

педагогических

 работнико

в, 

осуществляющих

 классн

ое руководство. 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Зам.директораВР 

Разработка проекта плана 

воспитательнойработышколын

а 2022-2023 учебный год. 

ИЮНЬ 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

1июня.Международныйдень 

защиты детей 

1-6 кл. 

(летний 

лагерь) 

 

 

Зам.директораВР  ДеньРоссии.Мероприятие«Моя 

Россия!» 

  22 июня.Деньпамятиискорби. 

Досуговая 

деятельность 

Выпускнойбал 9,11кл. Зам. директора ВР 

Классныеруковод

ители 

Работасклассными 

руководителями 

Созданиебанкаинтересных 

педагогических идей 

кл.рук.  

   Зам.директора 

ВР Совещание классных  

 руководителей выпускных  

 классовпо проведению  

 выпускныхвечеров  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Работалетнегооздоровительного 

лагеря 
 

- 
 

Начальник ЛОЛ 

Ведение 

номенклатурной 

документации 

 и 

своевременное 

составление

 фор

м отчетности. 

Контроль

Составлениепланаработын

а 2022-2023уч.год 

 Зам.директора 

ВР 

Составление отчета оработе 

летнегооздоровительноголагеря 

- НачальникЛОЛ 

Анализ

 результативно

сти воспитательной работы в 

школеза 2021-2022 учебный год 

 

кл.рук. 
 

Зам.директора 

ВР 
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 з

а воспитательным 

процессом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про- 

граммы 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Школа укомплектована необходимыми педагогическими и административными кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию для решения задач, определенных настоящей про- 

граммой, способными к инновационной профессиональной деятельности. Школа укомплекто- 

вана медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Образовательный процесс в 10-11 классах обеспечивают 12учителей, из которых имеют: 
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высшее профессиональное образование – 12 чел., 

квалификационную категорию – 10 чел., в том числе: 

высшую квалификационную категорию – 1чел; 

первую квалификационную категорию – 9 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле- 

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, служат квалификаци- 

онные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристи- 

ки должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со- 

ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего- 

рии. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот- 

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова- 

тельную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утвержде- 

нии порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю- 

щих образовательную деятельность»). 

Педагогические работники Школы целенаправленно работают над повышением про- 

фессиональной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов осу- 

ществляется через такие формы как: 

- обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам; 

- курсы профессиональной переподготовки; 

- участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации об- 

разовательной программы; 

- дистанционное образование; 

- участие в работе городских методических объединений, лицейских предметных кафедр; 

- самообразование; 

- публикация методических материалов, участие в работе педагогических конферен- 

ций. 

Все учителя, осуществляющие образовательную деятельность на уровне среднего об- 

щего образования, в течение пяти последних лет прошли курсы повышения квалификации. На- 

блюдается высокая мотивация педагогов школы к инновационной деятельности, что подтвер- 

ждает результативность участия и в профессиональных конкурсах различного уровня, обобще- 

ние и трансляция опыта (семинары, публикации). 

 
3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де- 

ятельности при получении среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь- 

ной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
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отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

В Школе работает психологическая служба. Цель работы службы: создание психолого- 

педагогических условий для успешного обучения и психологического развития, учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия. Задачи службы: систематическое отслеживание 

психолого- диагностическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Методы 

работы: проведение индивидуальных консультаций с учащимися, коррекционная работа, 

диагностическая деятельность и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса представляет собой 

процесс, целостную деятельность всего педагогического коллектива Школы и опирается на 

основополагающие идеи: 

1. Систематическое отслеживание психолого- педагогических особенностей и динамики 

психического развития учащихся в процессе обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

3. Создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, попавшим в 

трудные жизненные ситуации. 

Задачи: 

1. Профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды). 

2. Оказание содействия ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями). 

3. Развитие психолого - педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

Одной из главных задач психологического и социально - педагогического сопровождения было 

и остается выявление и ранняя диагностика затруднений, отклонений в развитии, адаптации 

или состояние декомпенсации. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 

Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

Индивидуальное    Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
Консультирова- 

ние учащихся, 

педагогов, 

Родителей. 

Диагностика. 

Развивающая и 

коррекционная 

работа. 

Просвещение. 

Консультирова- 

ние. 

Диагностика. 

Развивающая ра- 

бота. 

Обеспечение психо- 

лого-педагогической 

поддержки в реше- 

нии задач обучения, 

воспитания и разви- 

тия. 

Основная цель – раз- 

витие самостоятель- 

ности в решении 

проблемных ситуа- 

ций, предотвраще- 

ние дезадаптации, 

возникновения 

острых проблемных 

ситуаций. 

Комплексная работа (пси- 

холог, социальный педа- 

гог, логопед), выявляю- 

щая проблемы в развитии 

детей и оказание первич- 

ной помощи в преодоле- 

нии трудностей в обуче- 

нии, взаимодействии с 

учителями, родителями, 

сверстниками. Реализация 

профилактических прог- 

рамм. Экспертная, кон- 

сультативная, просвети- 

тельская работа с адми- 

нистрацией и учителями. 
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Содержание психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса: 

1. В период адаптации: 

Мониторинг психических и интеллектуальных процессов обучающихся. 

Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих обучающихся. 

Представление результатов на ПМПК, семинарах, педагогических советах, совещаниях. 

Организация и проведение коррекционных и развивающих мероприятий. 
2. Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс (в том числе имитационные 

и ролевые игры). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

4. Консультативная работа: 

- педагоги; 

- родители; 

- учащиеся. 

5. Просвещение: 

- Просветительская и профилактическая работа с обучающимися. 

- Просветительская и профилактическая работа с родителями. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

Направления деятель- 

ности 

Диагностика уровня го- 

товности к обучению в 

среднем звене 

Диагностика адаптации 

в профильных классах 

Виды деятельно- 

сти 

Индивидуальная 

групповая 

 

Индивидуальная 

групповая 

сроки Предполагаемые 

результаты 

По плану Выявление уровня сформиро- 

ванности познавательных спо- 

собностей, учебной мотивации 

По плану Выявление дезадаптирован- 

ных учащихся 

Диагностика уровня 

тревожности 

Индивидуальная 

групповая 
По плану 

По запро- 

су 

Выявление учащихся с высо- 

ким уровнем тревожности 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

Направление деятель- 

ности 

Виды деятельности Сроки Планируемые результаты 

1. Консультирование 
педагогов 

 
 

2. Консультирование 

обучающихся 

 

3. Консультирование 

родителей 

Индивидуальное 
Групповое 

тематическое 

 

Индивидуальное 

Групповое 

тематическое 

Индивидуальное 

Групповое 

тематическое 

По запросу 1. Рекомендации 

2 .Набор упражнений 

3. Разработка плана ре- 

шения проблем 

По запросу 1. Выявление проблемы 

2. Рекомендации 

Рекомендации 
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- профилактика – предупреждение возникновения проблем в обучении , социализации, разви- 

тии ребенка профилактика употребления ПАВ. 

- экспертиза – анализ образовательных программ, проектов, образовательной среды, профес- 

сиональной деятельности специалистов. 

- коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие на личность с целью 

формирования индивидуально-психологических особенностей , необходимых для ее дальней- 

шего развития, оказание необходимой психологической помощи , ориентированной на индиви- 

дуальные особенности человека. Программа психокорекции составляется на основе диагности- 

ческих данных. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Сохранение и укрепление психологического здоровья – формирование установок на здоровый 

образ жизни, развитие навыков саморегуляции и управления стрессом, профилактика табакоку- 

рения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, школьного и 

дорожного травматизма. (беседы, тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и т. д 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни – поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, формирование жизнен- 

ных навыков, профилактика неврозов, девиантного поведения, наркозависимости. (акции, тре- 

нинги, ролевые игры и т. д.). 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся – всестороннее изучение индиви- 

дуальных и личностных особенностей учащихся, их интересов и склонностей, выявление осо- 

бенностей психического развития, сформированности определенных психологических новооб- 

разований, соответствие уровня развития, умений ,навыков, личностных и межличностных об- 

разований возрастным ориентирам и требованиям общества (адаптация к новым условиям ,изу- 

чение уровня тревожности и самооценкии т. д) 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями – выявление 

особенностей психического развития ребенка по обращению родителей, педагогов. 

- Определение проблемы, формулировка заключения об основных характеристиках изучавших- 

ся компонентах психического развития или формирования личности школьника 

- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка, выявление его резерв- 

ных возможностей . 

- Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей ребенка 

-.Разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы, составление долговре- 

менного плана развития способностей ребенка. 

- Социальная защита ребенка в случае неблагоприятныхусловий жизни при психотравмирую- 

щих обстоятельствах 

Выявление и поддержка одаренных детей – разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, формирование адекватной самооценки, охрана и укрепление физического и психо- 

логического здоровья, профилактика неврозов, предупреждение изоляции одаренных детей в 

группе сверстников, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и роди- 

телей одаренных детей (диагностика, анкетирование – составление банка данных одаренных 

детей; проведение тренингов, ролевых игр и т. д.). 

Психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения: 

- мониторинг развития индивидуальных способностей учащихся 
- организация работы педагогов ,родителей на выстраивание ситуации успеха для работы с ода- 
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ренными детьми 

- создание условий для развития задатков и способностей 
- создание условий, обеспечивающих открытость информационного пространства по развитию 

олимпиадного движения. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников: 

-формирование понятия толерантности 

-умение решать конфликты мирным путем 
-формирование способности и готовности осуществлять межличностное общение, вступать в 

контакт, высказывать свою точку зрения и понимать точку зрения собеседника 

-развитие вербальных способностей , умения вести диалог 
-формирование способности анализировать ситуацию и в соответствии с ней выбирать пути ре- 

шения проблемы ,программу вербального или невербального поведения.(работа в группах, тре- 

нинги, моделирование ситуаций и т. д.). 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности: 

- формирование у учащихся способности к осознанному выбору профиля и дальнейшей профес- 

сиональной сферы деятельности 

- ознакомление учащихся с психологическими понятиями темперамент, характер, способности 

- научить анализировать сильные и слабые стороны своей личности 

- формирование адекватное представление о своем Я 

- информирование о мире профессий и запросах рынка труда 

- дать объективную информацию о них самих на основе психодиагностических методик 

- учить сопоставлять индивидуально-психологические особенности личности к выбранной про- 
фессии 

-развитие умения принимать решение ,составлять личный профессиональный план. 
(диагностика, тренинги ,беседы, ролевые игры и т. д. ). 

Дифферициализация и индивидуализация обучения: создание каждому ученику оптимальных 

условий для формирования познавательной деятельности в процессе учебной работы с учетом 

индивидуальных отличий и возможностей: 

- выявление индивидуально-типологических особенностей учащихся (особенности нервной си- 

стемы, темперамента и т. д.) 

- диагностика и учет познавательных процессов учащихся (мышление, память ,внимание, вос- 

приятие ) 

- развитие недостаточно развитых познавательных процессов 

- изучение интересов и склонностей учащихся 
- формирование адекватной самооценки (диагностика ,развивающие занятия, рекомендации, 

тренинги и т. д.) 

 
3.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего об- 

щего образования 

Финансирование МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» в части 

оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. 

Финансовое обеспечение на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. Для 

достижения   результатов ООП в ходе ее реализации   предполагается   оценка    качества 

работы учителя и работников Школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов принимается бюджетиро- 

вание, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов   реализации поставленных за- 

дач, направленных на повышение качественных результатов деятельности Школы и педа- 

гогов. 

Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления в распределении поощри- 

тельных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 
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представлению директора и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся. 

 
3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

Для реализации ООП СОО необходимы материально-технические условия, обеспечи- 

вающие формирование образовательной среды ориентированной на вариативность видов 

деятельности, развитие познавательной мотивации обучающихся и достижение планируе- 

мых результатов освоения образовательной программы. 

Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность для беспрепят- 

ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

В Школе имеются необходимые условия для реализации образовательной деятельности 

обучающихся с учетом особенностей настоящей программы и предусмотрены: 

-помещения для занятий техническим творчеством, музыкой и изобразительным искус- 

ством; 

-библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования); 

- помещения для проведения массовых, досуговых, развлекательных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая на 40 посадочных 

мест, пищевой блок для хранения и приготовления пищи. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на договорной основе с ОБУЗ «Кореневская 

ценральная районная больница». 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу- 

чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и разме- 

ры соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати- 

вам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов уроч- 

ной и внеурочной деятельности для всех ее участников, в том числе для обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм- 

мы обеспечиваются информационно-образовательной средой (ИОС). Структурными элемен- 

тами ИОС Школы являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции – 53750 экз.; 

- цифровые образовательные ресурсы – CD-дисков -50, видеофильмов – 46 экз.; 

- технологические средства ИКТ – 6 ПК, 1 9 н о у т б у к о в , из которых 16 

используются в учебных целях. Из общего количества ПК находятся в составе локальной сети 

3. Беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), предоставляет возможность использовать 

цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет с помощью ноутбуков в 6 кабинетах 

Школы. Пропускная способность канала 1795 кБит/сек. 

Информация о деятельности Школы по реализации образовательных программ размеща- 
ется на официальном сайте Школы – http://www.blag-school.ucoz.ru 

В Школе имеется Библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными и элек- 

тронными учебниками и учебными пособиями, методическими и периодическими издания - 

ми по учебным предметам, курсам, входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования – 5143 экз. Фонд дополнительной литературы 

составляет 48% от общего библиотечного фонда и представлен отечественной и зарубежной, 

http://www.blag-school.ucoz.ru/
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классической и современной художественной литературой; научно-популярной литературой; 

справочно-библиографическими изданиями; словарями и энциклопедиями. 
 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС определены области изменения: 
-принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом ОО; 

-профессиональная готовность педагогических работников ОО внедрению ФГОС CОО; 

-нормативно- правовая база ОО; 

-система научно- методической работы ОО; 

-взаимодействие с внешней средой ( социальное и сетевое партнёрство); 

-материально- техническая база. 

С целью учёта приоритетов основной образовательной программы основного общего образова- 
ния образовательной организации необходимо обеспечить: 

-курсовую переподготовку по ФГОС педагогов на уровне среднегоj общего образования; 

- непрерывное профессиональное развитие педагога в школе; 

-внедрение технологий деятельностного типа по всем направлениям; 

-внедрение государственно- общественного управления в ОО; 
- регулярное информирование родителей и общественности о реализации ФГОС на уров- 

не основного общего образования; 

-мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами про- 

граммы; 

- модернизацию материально- техническую базу школы; 

- систему внешней оценки деятельности ОО. 

Критерии эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП CОО обучающимися основного 

общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, ор- 

ганизации общественно- полезной практики, в том числе социальной; 

-работа с одарёнными детьми (деятельность НОУ «Новое поколение», проектно-сетевое 

взаимодействие в школьной социальной сети «Школяры», научно- практические конфе- 

ренции, творческие отчёты, ролевые игры, положительная динамика результатов участия 

детей в олимпиадах, конкурсах, НПК и т. д. различного уровня ) 

-работа с обучающимися с ОВЗ (система условий обучения для детей с ОВЗ, положи- 

тельная динамика и стабилизация здоровья); 

-участие общественности, родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников в разработке ООП CОО, проектировании и развитии школьной социальной среды 

(система ГОУ в школе, расширение социального партнёрства, в том числе и на основе 

ИОС; 

-эффективное использование времени, отведённое на реализацию ООП CОО, формируе- 

мой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами обучающих- 

ся и их родителей ( законных представителей), спецификой школы и учётом особенно- 

стей региона; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа; 

-эффективное управление школой с использованием информационно- коммуникацион- 

ных технологий и современных механизмов финансирования. 

- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно- 

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито- 

гов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 
Направление Мероприятия 

Организационно- 

управленческое 

обес- печение 

Организация деятельности Координационного совета, творческих 

групп ( проектно- сетевых и конференц- групп), координирующих и 

осуще- ствляющих деятельность по осуществлению перехода на 

ФГОС общего 
образования 

Организация деятельности творческих лабораторий НОУ «Новое 
поколе- 
ние», системы проектно- сетевого взаимодействия в школьной 

социаль- ной сети 

Организация деятельности по обеспечению электронного 
документообо- 
рота 
Приведение учебно- методического и информационного обеспечения 
об- 

 разовательного процесса в соответствие с требованиями целей и плани- 

руемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Обновление информационной образова- 

тельной среды школы. Приобретение мультимедийных дидактических 

материалов 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации 
ФГОС СОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебно- 
го плана ООП СОО в соответствии с Федеральным перечнем. 

Организация организационного обучения педагогов по реализации 
ФГОС СОО : семинаров, конференций, совещаний и т.д. 

Отчёт координационного совета по организации деятельности 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы, 

создание локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по 

реализации Стандарта; программ, обеспечивающих реализацию 

ООП СОО по раз- 
личным направлениям 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Создание системы непрерывного педагогического образования, 

способ- ствующей повышению уровня профессионального мастерства 

педагоги- ческого коллектива в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО ( исполь- зование ИКТ технологий, системно- деятельностный 

подход, проектно- исследовательская и опытно- экспериментальная 

деятельность и т.д.) Создание электронных образовательных ресурсов, 

в том числе блогов, дистанционных курсов. 

Создание научно- методических ресурсов: копилок инновационного пе- 

дагогического опыта в рамках надпредметной педагогической техноло- 
гии, «живого» архива школы. 

Участие руководителей и педагогов в обучающих семинарах 
различного 
уровня по внедрению ФГОС СОО 

Изучение и внедрение опыта различных ОО РФ по формированию уни- 
версальных учебных действий, духовно- нравственному развитию, 

фор- мированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Участие педагогов в системе организационного обучения школы по 

во- просам: 

-проектирование учебного плана; 

-организация внеучебной деятельности; 
-проектно-сетевое взаимодействие на основе информационной 

образова- тельной среды школы: 

-системно- деятельностный подход в организации образовательной 

дея- тельности 

-обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность проектно- сетевых и конференц групп по внедрению 
ФГОС СОО 

Обобщение и трансляция инновационного опыта, в том числе и через 
участие в сетевых проектах 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

пе- дагогов на основе методического сервиса «Творческий потенциал» 

-обеспечение условий для аттестации педагогов 
-обеспечение условий для курсовой подготовки, в том числе и через 

дея- тельность БОП. 

-обеспечение условий для повышения квалификации ( рост числа 

педаго- гов первой и высшей квалификационной категории) 

Выделение субъектов, наделённых полномочиями ( системнй 
 администратор, тьютор, модератор, координатор, системный 

интегратор) 

Материально- 
техни- ческое 

обеспечение 

Приобретение мультимедийных комплексов для каждого кабинета шко- 
лы 

Закупка лицензионного программного обеспечения 

Приобретение компьютеров 

Приобретение сетевого оборудования для расширения локальной сети 

Увеличение скорости Интернета 

Обновление мебели 

Приобретение оборудования для медицинской комнаты 

Создание сенсорной комнаты 
 

3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для выполнения необходимых изменений в школе необходимы следующие механизмы: 

 Структурные условия: координационный совет, управляющий совет школы, научно- ме- 

тодический совет, методический сервис профессионального развития; службы (научно- 

методическая, социально- психологическая, информационная, консалтинговая); новые 

формы педагогического взаимодействия (рабочие группы, проектно-сетевые, конфе- 

ренц- группы, сообщество педагогов-блогеров, педагогические студии, учителей до и 

т.д.), выделение специалистов, наделённых полномочиями, в том числе таких как психо- 

лог, социальный педагог, логопед, тьютор, диспетчер, заместители директора по науке, 

по ИКТ,  системный интегратор, системный администратор, модераторы. 

 Нормативно- правовые. Создание нормативно- правового сопровождения деятельности 

по реализации программы (локальных актов, программ, методических рекомендаций) 

 Нормативно- правовое и социально- психологическое обеспечение образовательной дея- 

тельности школы, реализующееся на основе деятельности научно- методической и соци- 

ально- психологической службы. 

 Информатизация образовательной деятельности через создание информационной об- 

разовательной среды школы. 

Модель управления коммуникативно – информационная. Выявляются проблемные зоны и 

создаются мотивационно – организационные условия на основе учительских интересов. Си- 

стемный интегратор создаёт временные союзы (рабочая группа по выявлению субъектных 
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приоритетов, «зон ближайшего педагогического развития», ресурсов, проектно – сетевых 

групп, конференц – групп», назначает координаторов. Координаторы координируют работу 

групп, следят за обсуждением, организуют консультации по некоторым методическим вопро- 

сам, вызывающими затруднения, консультации с психологом. Проектно – сетевые группы 

определяют направления работы школы по выявленным проблемам. Конференц – группы 

обсуждают проблемы, обмениваясь опытом, осмысливая свою деятельность, фиксируют его, 

создавая «живой архив» школы. Координационный совет координирует деятельность по реа- 

лизации ФГОС ООО. Психологическая служба отслеживает работу всех участников образо- 

вательного процесса школы в группах, обеспечивая им психологическую поддержку. Важ- 

нейшими принципами управления в школе являются: принцип новых задач; принцип про- 

граммно – организованного образования; принцип уважения и доверия к человеку; принцип не- 

прерывного развития; принцип горизонтальных связей: участие в управлении учителей и деле- 

гирование полномочий; принцип постоянного повышения квалификации; принцип ключевых дел 

и событий; принцип поддержки инициатив; принцип содержательного партнёрства; прин- 

цип содержательных коалиций; принцип наращивания инновационного опыта. Внедрение 

принципов в управление школой позволяет создать новую развивающую среду. В практике 

управления используется технология проектных команд. Создание исследовательских проек- 

тов, авторских программ. Внедрение технологий творческих коалиций позволяет создавать 

мобильные группы для решения оперативно – тактических конкретных задач. Технология ис- 

следовательской деятельности позволяет педагогическому коллективу выйти на уровень раз- 

вития. Необходимое условие развития профессиональной деятельности педагогов по реализа-
ции ФГОС ООО - удержание исследовательской позиции. Результатом этого стали два плана 

содержания деятельности субъектов подготовки: 1- связан с повышением уровня профессио- нальной 

компетентности в аспекте овладения деятельностью по реализации ФГОС, 2- способ- ствующий 

совершенствованию стиля взаимодействия, изменения мотивации инновационной деятельностью, более 

выраженному личностному характеру мотивации и, тем самым, конструк- тивному изменению 

личностных свойств субъектов подготовки и её организаторов. В школе создана модель управления 

инновационной подготовкой педагогов. 

Модель управления инновационной подготовкой педагогов: 

а) Создание организационных (структурных условий). Управление процессами развития через 

научно – методическую службу, социально – психологическую, информационную службу, вы- 

деление специалистов, наделённых правами и полномочиями в рамках функций управления 

развитием. Такими субъектами являются: заместитель директора по научно – методическому 

обеспечению инновационного процесса; психолог, социальный педагог, специалист по новым 

информационным и коммуникационным технологиям, заместитель директора по созданию вне- 

бюджетных фондов развития школы; преподаватели дополнительного образования; специалист 

по изучению отдельных результатов образования и др. Субъекты, образующих матричную 

структуру: группа изучения потребностей социальных заказчиков школы; группа формулирова- 

ния социального заказа и определения миссии школы; группа прогнозирования результатов и 

качества образования; группа разработки критериев и механизмов оценки результатов и каче- 

ства образования; служба психологического сопровождения; группа мониторинга качества об- 

разования; экзаменационные комиссии; экспертные советы; аттестационная комиссия; медико – 

психолого – педагогический консилиум и др. 

б) Важнейшим фактором решения проблемы подготовки к инновационной деятельности яв- 

ляется организационное обучение. Научно - методическая работа становится средством повы- 

шения компетенции   учителя   и   средством   его   профессионального   роста. 

Систематическое проведение профессиональных конкурсов в ОУ и участие в профессиональ- 

ных конкурсах на всех уровнях. Разработка и проведение научно – практических семинаров, 

конференций, методических совещаний 

в) Для активного развития инновационной деятельности педагогов ОУ создаётся нормативно 
– правовая база системно и полно охватывающая различные аспекты инновационной деятель- 

ности: от проектирования, экспертизы проектов и их реализации до организации коллективных 

и индивидуальных форм инновационной деятельности и научного руководства ею. 
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г) Овладение педагогами современными ресурсосберегающими технологиями, информаци- 

онными технологиями, а также технологиями, опирающимися на развитие познавательного ин- 

тереса, самостоятельного добывания знаний детьми, система стимулирования. Данная модель 

реализуется через деятельность научно – методической службы в школе, работающей по 

программе «Профессиональное развитие педагога в условиях инновационной деятельности» 
 
 

3.5 Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

Дорожная карта 

по формированию необходимой системы условий введения 

федерального государственного стандарта среднего общего образования 

в МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

 
Мероприят

ия 

Сро

ки 

реал

и- 

заци

и 

Ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

обще- ственного управления (совета школы, 

управляю- щего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной ор- ганизации ФГОС СОО 

 Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 
зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введе- ния ФГОС СОО 

Янва

рь 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образова- 

тельной деятельности, режим занятий, 

финансиро- вание, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Январ

ь- 

авгус

т 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

4. Разработка на основе примерной основной об- 

разовательной программы среднего общего об- 

разования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной ор- ганизации 

Январ

ь- 
июнь 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

5. Утверждение основной образовательной про- 

граммы образовательной организации 

Ию

нь 

202

0 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 
директора Громенко В.В., 
зам.директора 
Раздобарова В.А. 

6. Приведение должностных инструкций работ- 

ников образовательной организации в соответ- 

ствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-- 

квалификационными характеристиками и 

профес- сиональным стандартом педагога 

Январ

ь- 

июнь 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 
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7. Определение списка учебников и учебных 

по- собий, используемых в образовательной 

деятель- ности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Янва
рь 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объек- там инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенно- сти учебного процесса 

Январ
ь- 
авгус
т 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

9. Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 
обучаю- щихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

Авгу

ст 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 
директора Громенко В.В., 
зам.директора Раздобарова В.А. 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

  

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

Янва

рь 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентиру- ющих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стиму- лирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Ма

рт 
20
20 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
тру- довому договору с педагогическими 

работниками 

Авгу
ст 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 
директора Громенко В.В., 
зам.директора 
Раздобарова В.А. 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

орга- низации введения ФГОС СОО. Создание 

коорди- национного совета по введению ФГОС 

СООО 

Янва

рь 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей- 

ствия школы и организаций дополнительного 

об- разования детей, учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной дея- тельности 

Ма

рт 
20
20 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 
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3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и ро- дителей (законных 

представителей) для проекти- рования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеу- рочной 

деятельности 

Январ

ь- 

март 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

4. Привлечение органов государственно-обще- 

ственного управления образовательной 

организа- цией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Январ

ь- 
июнь 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реа- лизации ФГОС СОО 
Январ

ь- 

март 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повы- шения квалификации педагогических и 

руководя- щих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Январ

ь- 

март 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3. Корректировка плана научно-методических 

се- минаров (внутришкольного повышения 

квалифи- кации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Январ

ь- 

март 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

органи- зации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

По 

мере 

приня

- тия с 

ян- 

варя 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Широкое информирование родительской 

обще- ственности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Пост
о- 

янно 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП об- разовательной организации 

Январ

ь- 

авгус

т 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

ре- гламентирующих: организацию и проведение 

пуб- личного отчета образовательной 

организации 

Январ

ь- 

авгус

т 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

VI. Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего общего 

образования 
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1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

Янва
рь 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 
директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

2. Обеспечение соответствия материально-

техни- ческой базы образовательной 

организации требо- ваниям ФГОС СОО 

Феврал

ь 
-

авгус

т 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиени- ческих условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Январ
ь - 
август 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Январ

ь - 

август 

2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Январ

ь - 
август 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библио- течно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Янва

рь 
2020 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Пост

о- 

янно 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ- 

ников образовательной деятельности к информа- 

ционным образовательным ресурсам в сети 

Интер- нет 

Пост

о- 

янно 

Директор Лобанова Т.Ф., зам. 

директора Громенко В.В., 

зам.директора Раздобарова В.А. 

3.6 Контроль за состоянием системы условий 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за состоянием 

системы условий реализации основных образовательных программ. Внутренняя система оцен- 
ки качества образования: 

- включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к Школе службами, внутренняя оценка осуще- 

ствляется Школой; 

- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения образова- 

тельной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля  качества образования. 

 

 

Внутренняя 

оценка 

 

Внешняя оценка 

Внутренний 

мониторинг качества 

 

Внутренний контроль 

 

Специальные исследования 
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образования 

Систематическое 

регламентиро- ванное 

локальными актами Школы 

отслеживание состояния 

постоянно

 осуществляем

ых основных и 

обеспечивающих процессов 

Осуществление текущего 

контроля выполнения пер- 

спективных, годовых и 

опе- ративных планов, 

программ, нормативных 

актов, локаль- ных актов 

Школы 

Изучение, анализ, 

измерения различных 

объектов, процес- сов 

внешними органами, а 

также Школы по соответ- 

ствующим разовым запро- 

сам. 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

- самообследования; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- анализа результатов ГИА; 

- анализа творческих достижений обучающихся; 

- анализа результатов аттестации педагогических работников; 
- анализа результатов статистических и социологических исследований, проведен- 

ных по инициативе администрации и общественных органов управления Лицеем; 

- анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 
- анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследо- 

ваний, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

- анализа рейтинга образовательных организаций города, региона; 

- системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются: 

- основные образовательные программы; 
- образовательный процесс; 

- обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

- педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

- условия, ресурсы; 

- результаты деятельности школы. 

- Предметом оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 
Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (ка- 

чество результата, качество условий и качество процесса): 

Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

- личностные достижения учащихся (включая показатели социализации учащихся); 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- здоровье учащихся (динамика); 
- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФКГОС и 

контингенту обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФКГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
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- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в школе; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определя- 

ется локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образова- 

ния являются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические 

опросы, аналитические материалы. 

 

3.7. Методические и оценочные материалы 

 
Предмет Клас

с 
Программа Учебный комплект 

среднее общее 
образование 

Русский язык 10 Линия УМК по 

русскому языку 

Гольцовой Н.Г., 

Шамшина И.В., 

Мищериной М.А. 10-

11 классы. 

Издательство 
«Русское слово». 

1 Русский язык, 10-11 кл. – Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. Учебники для 10-11 

классов 

Русский язык 11 Линия УМК по 

русскому языку 

Гольцовой Н.Г., 

Шамшина И.В., 

Мищериной М.А. 10-

11 классы. 

Издательство 
«Русское слово». 

1 Русский язык, 10-11 кл. – Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. Учебники для 10-11 

классов 

Литература 10 Программа 
общеобразовательных 

1.Литература 10 кл. В 2-х частях. 
Учебник. Под ред. Лебедева Ю.В. М.: 

  учреждений: 
Литература: 5-11 
класс./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Просвещение, 2019 
2.Беляева Н.В.. Литература. 

Поурочные разработки 10 кл. М.: 

Просвещение, 2019 3.Беляева Н.В. 

Проверочные работы по 

литературе 10-11 класс. 

М.: Просвещение, 2019. 
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Литература 11 Программа 

общеобразовательных 

учреждений: 

Литература: 5-11 

класс./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

1. Литература 11 кл. В 2-х частях. 

Учебник. Под ред. Журавлёва .В. 

М.: Просвещение, 2019 

2. Беляева Н.В.. Литература. 

Поурочные разработки 11 кл. М.: 

Просвещение, 2019 3.Беляева Н.В. 

Проверочные работы по 

литературе 10-11 класс. 

М.: Просвещение, 2019. 

Английский 
язык 

10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

М.:Просвещение,2019 

Авторская программа 

под ред И.Л.Бим 

М.:Посвещение, 2019 

1. Английский язык.10 класс, 
И.Л.Бим. М.:Просвещение; 2019 
2. Рабочая тетрадь, 

И.Л.Бим. 
М.:Просвещение; 2019 

3. Методическое пособие для учителя 

Английский  
язык 

11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

М.:Просвещение,2019 

Авторская программа 

под ред И.Л.Бим 

М.:Посвещение, 2019 

1. Английский язык.11 класс, 
И.Л.Бим. М.:Просвещение; 2019 
2. Рабочая тетрадь, 

И.Л.Бим. 
М.:Просвещение; 2019 

3. Методическое пособие для учителя 

Алгебра 10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа А.Г. 

Мордковича 

«Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс» 

1. А.Г.Мордкович. Алгебра и 

начала анализа, 10-11 класс. 

Учебник. – М.: Мнемозина, 2019 г. 

2. А.Г.Мордкович. Алгебра и 

начала анализа, 10-11 класс. 

Задачник. – М.: Мнемозина, 2019 г. 

3. . А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 

класс. Методическое пособие для 

учителя. 

4. В.И.Глизбург. Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 класс 

(базовый уровень). Контрольные 

работы. М.: Мнемозина, 2019 г. 

5.Л.А.Александрова. Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 класс. 

Самостоятельные работы. М.: 
Мнемозина, 2019 г. 

Алгебра 11 Примерная программа 

среднего общего 

образования и 

авторской программы 

А.Г.Мордковича 

«Алгебра и начала 

анализа. 10-11 
класс» М.: Мнемозина, 

1.Алгебра (часть1 –учебник, часть2- 

задачник) А.Г.Мордкович, 

2.П.В.Семенов Методическое 

пособие для учителя 

А.Г.Мордкович, 3.П.В.Семенов 

Контрольные работы 

Л.А.Александрова, 
4.Самостоятельные работы 

  2019 год Л.А.Александрова 

5.Тесты «Алгебра 10-11» 

А.Г.Мордкович Е.Е.Тульчинская 
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Геометрия 10 Примерная программа 

среднего общего 

образования и 

авторской программы 

А.В.Погорелова 

«Геометрия 10-11 
класс» М.: Просвещение 
2019 год 

1.Геометрия 10-11 класс. 

А.В.Погорелов. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

2.Методические рекомендации к 

учебнику. А.Н.Земляков. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3. С.Б.Веселовский, В.Д.Рябчинская. 

Дидактические материалы по 

геометрии для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

4. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский: 

Задачи по геометрии. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Геометрия 11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская 

программа 

Л.С.Атанасяна 

«Геометрия 10-11класс 

1. Геометрия 10-11 

класс(Л.С. Атанасян,В.Ф.) 

2. Методическое пособие для 

учителя 3.Изучение геометрии в 10-

11 кл. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

4.Дидактические материалы 

по геометрии 11 кл, Б.Г.Зив 

Информатика 
и ИКТ 

10 Примерная программа 

среднего общего 

образования 

Информатика. 

Программа 

для старшей школы : 10–

11 классы. Базовый 

уровень 

1. «Информатика» для 10-11 классов, 

базовый уровень. Автор Семакин И. 

Г. и др. 

2. Информатика. УМК для старшей 

школы: 10 – 11 классы. 

Методическое пособие для учителя. 

Базовый уровень 

Информатика 
и ИКТ 

11 Примерная программа 

среднего общего 

образования 

Информатика. 

Программа 

для старшей школы : 10–

11 классы. Базовый 

уровень 

1. «Информатика» для 10-11 классов, 

базовый уровень. Автор Семакин И. 

Г. и др. 

2. Информатика. УМК для старшей 

школы: 10 – 11 классы. 

Методическое пособие для учителя. 

Базовый уровень 

История 10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская 

программа 

А.Н.Сахаров 

1.История России с древнейших 

времён до конца 17 века 

(А.Н.Сахаров) 2.История России, 

конец 17-19 вв. (А.Н.Сахаров) 

3.Тесты часть 1,2 ( 

О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе) 

История 11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская 

программа 
А.Н.Сахаров 

1.История России 20-начало 21 века 

А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов 
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Обществознани
е 

10 Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

обществознанию. 

Базовый уровень 

1. Обществознание: учеб. Для 

учащихся 10 кл. 2части 

(Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова и др), 

М: Просвещение, 2004 

2. Методическое пособие для учителя 

под ред. Т.П.Бегенеева 

3. Методические рекомендации по курсу 
«Человек и общество». В 2 ч под 
ред. Л.Н.Боголюбова. 
4. Тесты по разделу «Духовный мир 

   человека и деятельность» 

Обществознани
е 

11 Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

обществознанию. 

Базовый уровень 

1. Обществознание: учеб. Для 

учащихся 11 кл. 2части 

(Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

и др), М: Просвещение, 2005 

2. Методическое пособие для учителя 

под ред. Т.П.Бегенеева 

3. Методические рекомендации по курсу 
«Человек и общество». В 2 ч под 
ред. Л.Н.Боголюбова. 

4. Тесты по разделу «Духовный 

мир человека и деятельность» 

География 10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа 

под ред.Ю.Н. Гладкий 

1.География. Современный мир. 10-11 

класс.Учебник. Базовый 

уровень.(Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В.) – М.: Просвещение 

2.Методическое пособие для учителя 

(В.П.Максаковский) 3.Рабочая тетрадь - 

В.П.Максаковский 4.Тематический 

тестовый контроль. 10- 
11 класс (Сиротин В.И.) 

География 11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа 

под ред.Ю.Н. Гладкий 

1.География. Современный мир. 10-11 

класс.Учебник. Базовый 

уровень.(Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В.) – М.: Просвещение 

2.Методическое пособие для учителя 

(В.П.Максаковский) 3.Рабочая тетрадь - 

В.П.Максаковский 

4.Тематический тестовый контроль. 

10- 11 класс (Сиротин В.И.) 

Биология 10 Примерная программа 

среднего общего 

образования и 

авторской программы 

по общей биологии 

В.В.Пасечника, 

«Дрофа» 

1. Общая биология 10-11 

классы. А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 

Дрофа 2018 

2. рабочая тетрадь. Общая биология 

10- 11 классы. А.А.Каменский, 

Е.А.Крик- сунов, В.В.Пасечник. 

Дрофа 2019 

3. В.В.Пасечник. Общая биология 10-
11 классы. Тематическое и поурочное 
планирование. Дрофа 2019 
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Биология 11 Примерная программа 

среднего общего 

образования и 

авторской программы 

по общей биологии 

В.В.Пасечника, 

«Дрофа» 

1. Общая биология 10-11 

классы. А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 

Дрофа 2019 

2. Рабочая тетрадь. Общая биология 

10- 11 классы. А.А.Каменский, 

Е.А.Крик- сунов, В.В.Пасечник. 

Дрофа 2019 

3. В.В.Пасечник. Общая биология 10-11 

классы. Тематическое и 

поурочное планирование. Дрофа 

2019 

Физика 10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

по физике базовый 

уровень. 

1. Физика 10 кл 
(Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий 

«Просвещение) 
2. Задачник 10-11 кл А.П.Рымкевич 

3.Методическое пособие для учителя 

Г.Я.Мякишева – В.А.Шевцов 

4.Контрольные и проверочные работы 

по физике 7-11 кл О.Ф.Кабардин 
5.Тесты 10 класс О.Ф.Кабардин 

Физика 11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

по физике базовый 

уровень. 

1.Физика 11 кл. Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин 

Просвещение 2.Методическое пособие 

для учителя по учебнику 

Г.Я.Мякишева – Г.В.Маркина 

3.Задачник 10-11 кл А.П.Рымкевич 

4.Контрольные и проверочные работы 

по физике 7-11 кл О.Ф.Кабардин 
5.Тесты.11 класс О.Ф.Кабардин 

Химия 10 Примерная 

программа среднего 

общего 

образования, 

авторская 

программа 

Н.Н.Гара, 

М.:Просвещение 

1.Химия. Учебник для 10 
класса, Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман, 

М.:.Просвещение,2019; 

2.Методическое пособие для 

учителя; 

3. Сборник задач Н.Н.Гара; 
4.Контрольные и проверочные 
работы 
Н.Н.Гара 

Химия 11 Примерная 

программа среднего 

общего 

образования, 

авторская 

программа 

Н.Н.Гара, 

М.:Просвещение 

1. Химия Учебник для 11 класса. 

Базовый уровень, Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман, М.:.Просвещение,2019; 

2. Методическое пособие для учителя; 

3. Сборник задач Н.Н.Гара; 

4. Контрольные и проверочные 

работы Н.Н.Гара 

МХК 10 Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

мировой 
художественной культуре 

1. Мировая художественная культура. 
От истоков до 17 века Данилова Г.И. 

2. Методическое пособие для 

учителя Лескова И.А. 
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МХК 11 Примерная программа 

среднего общего 

образования по 

мировой 
художественной культуре 

1. Мировая художественная культура. 

От 17 века до современности Данилова 

Г.И. 2.Методическое пособие для 

учителя 
Лескова И.А. 

Технология 10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа В. 

Д. Симоненко 

М.: Просвещение, 2019 

1.Учебник для учащихся 10 класса 
под редакцией В. Д. Симоненко 

«Технология» М.: Вентана-Граф, 2019 

2.Поурочные планы по учебнику под 

ред. Симоненко В.Д. "Технология 10 

класс" (сост. Архипова Т.А., 

Золотарева Г.А., Волкова 

Е.В.)Учитель-АСТ,2019 

3.Методическое пособие «Основы 

предпринимательства. 10-11 классы» 

Симоненко В. Д. Вита-Пресс, 2019 

4.Практикум «Основы 

потребительской культуры» 

Симоненко В. Д. Вита-Пресс, 
2019 

Технология 11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа В. 
Д. Симоненко 

М.: Просвещение, 2019 

1.Учебник для учащихся 11 класса 

под редакцией В. Д. Симоненко 

«Технология» М.: Вентана-Граф, 2019 

2.Методическое пособие «Основы 

предпринимательства. 10-11 классы» 

Симоненко В. Д. Вита-Пресс, 2019 

3.Практикум «Основы потребительской 

культуры» Симоненко В. Д. Вита-

Пресс, 2019 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеятель- 

10 Примерная 
программа среднего 
общего 
образования 

1. Учебник ОБЖ. Авт. А.Т.Смирнов и 
др. изд. «Просвещение» 
2. Методическое пособие для учителя по 

ности  Авторская программа 
по ОБЖ для 10-11 

классов, 
авт. А.Т.Смирнов 

ОБЖ (В.А.Шкенев) 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

ль- ности 

11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа 

по ОБЖ для 10-11 
классов, 
авт. А.Т.Смирнов 

1. Учебник ОБЖ. Авт. А.Т.Смирнов и 

др. изд. «Просвещение» 

2. Методическое пособие для учителя 

по ОБЖ (В.А.Шкенев) 

Физическ

ая 

культура 

10 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа 
В.И. Лях. А.А.Зданевич. 
– М.: 
Просвещение, 2019 год 

1. Учебник «Физическая культура 10-

11 классы под ред. В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2019 год 

2. Методическое пособие для учителя 
под ред. В.И. Ляха «Физическое 
воспитание 
учащихся 10-11 классах» 



164 
 

Физическ

ая 

культура 

11 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

Авторская программа 
В.И. Лях. А.А.Зданевич. 
– М.: 
Просвещение, 2019 год 

1. Учебник «Физическая культура 10-

11 классы под ред. В.И. Ляха.– М.: 

Просвещение, 2019 год 

2. Методическое пособие для учителя 
под ред. В.И. Ляха «Физическое 
воспитание 
учащихся 10-11 классах» 

 


